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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) муниципального бюджетного 

общеобразовательногоучреждения«Краснощековская  СОШ 

№1»Краснощековского района (далее-МБОУ«Краснощековская СОШ№1»).   

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― 

АООП) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП.  

АООП МБОУ«Краснощековская СОШ№1»разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовымидокументами: 

 ФедеральныйЗаконРоссийскойФедерацииот29.12.2012№273-

Ф3«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.    № 1599 (с последующими 

изменениями); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

АООП разработанаМБОУ«Краснощековская СОШ№1»осуществляющей 

образовательную деятельность, с учѐтом типа и вида учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи утвержденных Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.   
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и 

предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования.  

В контексте принятия АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого  

характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению  

нового опыта деятельности и поведения; обеспечение условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 
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обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико- ориентированных задач;  

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего 

 до старшего школьного возраста;  

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;   

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к  

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― 

Организация), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных 

и предметных результатов:  

 программу формирования базовых учебных действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 
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развивающей области; 

 программу духовно-

нравственного развития; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);  

 программу внеурочной 

деятельности;  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

Организацией.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план;  

 систему специальных условий реализации основной образовательной  

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

АООП содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного 

нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места 

проживания обучающегося.  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП (вариант 1), которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья.  

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медикопедагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ  

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)МБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»— создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач:  

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;  

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы МБОУ«Краснощековская СОШ№1»обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ«Краснощековская СОШ№1»обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших 

условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  
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 Обязательная часть  АООПМБОУ«Краснощековская СОШ№1»для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет.  

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа:  

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы;  

III этап ― 10-12 классы.  

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.   

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач:  

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, 

особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на 

овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;   

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, 

опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.).  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений, обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с 

углубленной  трудовой  подготовкой и социализацией  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), которые 

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 
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организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях.  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), 

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 

дает основания для оптимистического прогноза.   

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны  

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социальноличностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 

также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.   

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, 

что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей.   
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Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словеснологическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 

скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 

видов мышления, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  
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Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.   

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
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недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом 

и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений 

пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
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переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 
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коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), опираемся на положение, сформулированное Л. С. Выготским, 

о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а 

также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 

качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные 

стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

решают, как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся с 

легкой умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1.    

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе.   

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  
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  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  

  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений;  

 специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

 условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамикипсихических процессов, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению  и 

социальному взаимодействию со средой;  

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного  

отношения к окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, 

обучающихся возможно на основе реализации деятельностного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволяет 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающихзанятий.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результатыосвоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

3) сформированностьадекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей;   

12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;   

13)  проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 
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переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.   

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого 

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).   

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV 

класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; 

 оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердостимягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

  обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация 

и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка  

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к 

нему.  

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;   

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и  

опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми 

словами с  

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными  

орфограммами (30-35 слов);  
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 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и  

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце  

 предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из  

нескольких, подходящего по смыслу;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после  

 его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная  

оценка их поступков;  

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

  пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план  

или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть      

стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и  

выражений;  

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их  

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с  

опорой на образец чтения учителя;  

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
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 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или  

просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и  

стихотворений; 

 ответы на вопросы;  

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы  

учителя;  

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и  

анализ речевой ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; 

 выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие в 

коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или 

картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

 откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного 

материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,  

умножения и деления (на равные части).  

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами  

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел  

в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их  

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа,  

полученного при измерении двумя мерами;  

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году,  

количества суток в месяцах; определение 

времени по часам (одним способом);  

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых  

арифметических задач; 
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 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью  

учителя);  

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных  линий;  

 вычисление длины ломаной;  

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых,  

кривых линий, фигур;  

 нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий 

элементов четырехугольников;  

 вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение 

окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми  

группами в пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного  

материала;  

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию);  

 различение двух видов деления на уровне практических действий;  

 знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

 правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами  

 умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

 знание и применение переместительного свойство сложения и  

умножения;  

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел  

в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их  

 соотношения;  

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах);  

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

 умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

 знание количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых  

 арифметических задач; 
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 краткая  запись,  моделирование  содержания,  решение 

 составных  

 арифметических задач в два действия; различение  замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных  линий;  

 вычисление длины ломаной;  

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения;  

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения; 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; 

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

-предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 
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-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

-готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

Ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

-проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

-выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных действий; 

-готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

-знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

-знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

-«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

-изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

-рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

-планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

-рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 
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-применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

-насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства: 

-«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

-различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

-отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

-архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 
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-определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

-правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

 

Достаточный уровень: 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

-знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 
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-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

-подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

Совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

-оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

-знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

-знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ;  

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 
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-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

-природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

-проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

-выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

-экономное расходование материалов; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 
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Минимальный  и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным  

признакам;  

 разбор слова по составу с использованием опорных схем;   

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям 

речи,  

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по  
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существенным признакам; определение некоторых грамматических признаков 

изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по 

опорной схеме или вопросам учителя;   

 нахождение орфографической трудности в слове и  решение  

орографической задачи (под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по  

схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.;  

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре  

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с  

использованием опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели  

высказывания;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной  

мысли текста (с помощью учителя);  

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих  

теме и основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг;  

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами  

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо  сочинений-повествований  с  элементами  описания  после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;  
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нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения 

с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых  

усвоенных норм орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и 

словами автора (выборочное чтение);  

определение темы художественного произведения;  

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и  

содержанию текста;  

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с  

элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

 сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану;   

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их  

значения и смысла с опорой на контекст;  

ориентировка в круге доступного чтения;  

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);  

самостоятельное чтение художественной литературы;  

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, 

чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 
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знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по 

одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 

2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 



31 

 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс)  

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 
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соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего 

решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 
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применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, 

правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов 

в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Достаточный уровень: 
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применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 
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некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 

или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 



36 

 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов 

об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений 

тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 
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демонстрация жизненно важных способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений 

тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 
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объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, 

пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» /«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 
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выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовойдеятельности. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (XII класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в 

различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач;  

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в 

устных и письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым 

назначением с опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 
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выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого 

общения; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

опорой на схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной 

передачи чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, 

повествование, рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче 

чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения 

коммуникативных задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), 

соответствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения 

коммуникативно-речевых задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (70-80 слов). 

Чтение 
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Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его 

понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на 

вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений 

одноклассников с соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), 

опираясь на содержание текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями 

(с помощью учителя);  

самостоятельное определение темы произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и 

основной мысли произведения (части текста);  

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с 

помощью учителя) на основе готового плана после предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их 

поступкам (с помощью учителя); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и 

после предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения 

и смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное 

чтение небольших по объему и несложных по содержанию художественных 

произведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и 

научно-познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); 

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных 

текстов; участие в их обсуждении;  

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и 

музыки, близких по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и 

разобранного текста; 
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умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с 

аргументацией своей точки зрения; 

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию 

текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей 

литературы;  

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и 

научно-художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное 

произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических 

произведений (соответственно 12 и 3). 

Математика 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и 

проверку вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку 

вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических 

действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного 

труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 
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строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми 

группами (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в 

пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все 

случаи) и проверку вычислений с помощью обратного арифметического 

действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) 

и проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в 

диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических 

действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного 

труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 
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строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

Информатика 

Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе 

средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе 

средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам 

по их основным характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, 

вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу 

приготовления пищи и требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 
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выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление 

одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагога) 

посредством обращения в торговые предприятия и предприятия бытового 

обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и 

знание способов определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и 

юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета;  

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), 

необходимых для дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных 

продуктов питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих 

закусок, первых и вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение 

конструктивного диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

медицинской помощи, государственных учреждений и учреждений по 

трудоустройству для решения практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на 

работу (заявление, резюме, автобиография); 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных 

символов России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы;  

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение 

стандартных бланков. 
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Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, 

гражданин);  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения;  

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует 

обращаться для решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 

Этика: 

Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей 

позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики 

взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры 

современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
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использование занятий физической культурой, спортивных игр (под 

руководством учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления 

здоровья, повышения уровня физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством 

учителя), направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил 

закаливания, правил безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие 

основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и 

координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из 

числа хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств 

на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации 

физической культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, 

Параолимпийское движение, Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в 

процессе занятий физическими упражнениями; 
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определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с 

возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов, целенаправленно воздействующих на развитие основных физических 

качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и 

телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное 

выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  

знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по 

физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных 

действий, анализ и нахождение ошибок. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые 

из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 
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владение основами современного промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни 

в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление 

взаимопомощи; 

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений 

товарищей; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, 

осуществление их целенаправленного выбора в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих 

действий с поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выпо-

лнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и 

т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельностиМБОУ«Краснощековская СОШ№1» и педагогических кадров.   

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; ориентировать образовательный процесс 

на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатовосвоения АООП,  

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать  оценку достижений  обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достиженийобучающихся и развития их жизненной компетенции.   

Результаты достижений, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  
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Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

 Оценка достижений, обучающихся в освоении содержания АООП 

ориентирована на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.   

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.   

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, 

оценкупродвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяетсяМБОУ«Краснощековская 

СОШ№1» и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, фельдшера), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).   

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:   

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;   

1 балл ― минимальная динамика;   

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3  балла ― значительная динамика.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
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компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных в 

Стандарте,МБОУ«Краснощековская СОШ№1» разработана  программа оценки 

личностных результатовс учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Программа оценки включает  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной  

(жизненной) компетенции учащихся  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.   

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося   

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов.  

6) локальные акты школы, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.   

Оценка предметных результатов начинается со второго класса. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.   

Во время обучения в первом подготовительном и первом классах, а 

также в течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески 

поощряется и стимулируется работа учеников, используется только 

качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
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обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения 

усвоенных знаний.   

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно»  

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 

результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание 

не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по 

характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками:  

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Для оценивания предметных знаний используется традиционная система 

отметок по 4-балльной шкале.   

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; второе ― направлено на оценку знаний 

и умений по выбранному  

профилю труда.   
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Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 

зачет».  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса.   

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учѐтом: результатов мониторинговых исследований разного 

уровня;  

условий реализации АООП ОО; 

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельностьМБОУ«Краснощековская СОШ№1»и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2.2. Содержательный раздел  

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формированииоснов учебной деятельности, учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 
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подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо:  

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;   

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых 

учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школы. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, 

обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

I (I1)-IV классы 
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Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-

ник, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
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сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

V-IXклассы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 



58 

 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

X-XIIклассы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного 

обучения, относятся умения:  

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с 

принятыми и усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и 

поведении других людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих 

умений: признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 
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использовать некоторые доступные информационные средства и способы решения 

коммуникативных задач; выявлять проблемы межличностного взаимодействия и 

осуществлять поиск возможных и доступных способов разрешения конфликта; с 

определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической и основами 

монологической форм речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся:  

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, 

трудовой, бытовой);  

определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач;  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном; 

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач;  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из 

различных источников для решения различных видов задач;  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических 

задач в зависимости от конкретных условий;  

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать 

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и 

т.п. В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия используется система оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи;  
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2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;   

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В 

соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)МБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсовкоррекционно-

развивающей области 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

I-IV классы 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика».  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 

русского языка, призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание);  

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  
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― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие 

слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи.Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − 

«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на 

части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия 

звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 

Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 

сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному 

опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения.  

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении.  

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.  

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших 

текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чисто говорок. 
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Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.    

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой 

пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением.  

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 

картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие.  

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, 

ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.   

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических 

объектов.   

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»).   
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Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словамипредметами.    

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные 

и восклицательные предложения.  Составление предложений с опорой на 

сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорные 

слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 

вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 
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Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной 

мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной 

книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде.    

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений.   

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога 

и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 

открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.   

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
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Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке.   

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», 

«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия 

и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку.   

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.    

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи (те», «Звони(те)».   

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях.    

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе 

…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона.   

Поздравительные открытки.   

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки.  

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др.   
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Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне 

…», «Можно я …».   

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».   

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения.   

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)  

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 

школе, в секции, в творческой студии)  

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе и др.)    

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений, обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе»,  

«Знакомство в гостях».    
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Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.   

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации.   

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.   

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.   

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.    

Моделирование речевой ситуации.   

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.   

 

1 класс дополнительный 

 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение»; часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих 

слов к группе предметов, объединенных по определенному признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, 

простой сюжетной картинки, наблюдению и т.д.); 
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- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью, выражение своей просьбы и желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание 

и называние цветных полосок по показу учителя. Различение коротких и 

длинных полосок. Составление из цветных коротких и длинных полосок по 

образцу схематического изображения знакомых предметов. Выкладывание по 

образцу из полосок (ниточек) различного цвета и величины прописных 

буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или 

разной величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного 

цвета (сначала из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из геометрических 

фигур конфигураций знакомых предметов. Показ и называние предметов, их 

изображений в заданном порядке (2 – 3 предмета) слева направо. Узнавание 

предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из кубиков (4 кубика) 

картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 

3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, лепка, 

конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, 

предметные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические 

формы и фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и 

элементарного звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание 

(шуршание листьев под ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование 

игровых упражнений на определение источника звука (кто позвал?), 

направления звука (отгадай, где пищит мышка), силы звука (найди спрятанный 

предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация неречевых 

звуков: различные и сходные звуки: звон маленького колокольчика и большого 

колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги и топот, писк 

большой или маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного 

по имитации голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков 
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окружающего мира с речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит 

жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. 

Подражание речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание 

и четкое, правильное произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек 

из стихотворений и т.п. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова 

и др.). Фиксация слова условно-графическим изображением (черта черного 

цвета). «Чтение» зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными 

предметами. Четкое различение предмета и слова (где предмет, а где записано 

слово?) Называние окружающих предметов, предметов на картинке, запись слов 

условно-графической схемой. Дифференциация сходных по звучанию слов (раз-

два-три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, Боря - Поля) с показом 

предметов или их изображений. Выделение слов из ряда предложенных на слух 

(2 – 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действий: Маша пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-

графическим изображением. Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по 

подобию с опорой на картинку (Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик 

читает; Девочка читает. Девочка рисует, Девочка спит). Составление схем 

предложений (длинная полоска черного цвета с вертикальной чертой в начале и 

точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой 

и последующее «чтение» предложения. После того как у учащихся будет 

сформировано представление о предложении, их внимание обращается на 

возможность деления предложения на отдельные слова, что находит отражение в 

условно-графическом изображении. Черные короткие полоски под схемой 

предложения — слова, входящие в данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации 

на картинке: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя 

держит мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о 

предложении и слове как разных единицах речи, двухуровневая схема 

предложения «сворачивается», в ней сразу обозначаются входящие в 

предложение слова, а вертикальная черта на месте первого слова и точка в конце 

сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые 

упражнения на произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, 

музыкальных инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) 
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условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на 

картинку и условно – графическую схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – по, 

ту – ду и т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со 

звуком): А, У, М, О, Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение 

одинаковых букв друг на друга, объединение одинаковых букв, разных по 

размеру, складывание предъявленной буквы из палочек, полосок. При 

правильном назывании букв, учитель поощряет школьников, но не обязывает их 

запомнить название буквы. 

Звук и буква 

Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со 

звуком. Обозначение звука соответствующей буквой. Фиксация буквой 

начального звука в схеме слов при назывании предметных картинок. Чтение 

букв, выделение знакомой буквы среди других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), 

закрытые двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). 

Дифференциация сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - на, ха - хо. Термин 

«слог» не используется, используется понятие «часть слова». 

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми 

структурами: ма - ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с 

опорой на картинку, дополнение слога до слова одним из двух предложенных 

слогов (с опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на 

столе (2 – 3) и др. Отработка четкого и выразительного произношения на 

материале коротких стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. 

Дифференциация сходных звуков. Использование игровых приемов. Развитие 

умения слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение на слух часто 

повторяющегося звука при акцентированном его произнесении учителем (в 

двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным значком (белым 

квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. 

Развитие умения держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для 

развития и координации движений кисти руки, пальцев: сжимание и разжимание 
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пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание пальцев 

всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, приветствие пальчиков друг 

друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом 

в альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых 

линий по образцу или заданным точкам, переключение с одного направления на 

другое при работе с трафаретом, шаблоном; соблюдение пределов 

геометрической фигуры при штриховке ее прямыми линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным 

точкам, по тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, 

самостоятельно. Составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание 

их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение 

рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая 

палочка (заборчик), наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал 

(слива), полуовал (месяц), прямая вертикальная и горизонтальная 

соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров из усвоенных 

элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв 

(«печатание») по образцу в альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, 

дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, 

слова с выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение 

напечатанного слова. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

V-IX 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 
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― развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика.  

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 

непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по 

составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слов. Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи. Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов 

со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у 

существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или множественном 

числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в 

роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. Правописание родовых 

и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 
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окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные 

предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Установление последовательности предложений в тексте. 

Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и 

др.). Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном 

предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Сложное 

предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами 

И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, 

КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом. Текст, признаки текста. Отличие 

текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. Стили речи (на основе 

практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. 

Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. Изложение текста с 

опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. Сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо. Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, 

заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. Письмо с 

элементами творческой деятельности. 

 

 Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 
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Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о 

приключениях и путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы 

и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская 

энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 

легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография 

писателя. 

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа. 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых 

глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и 

собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и 

их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный 

пересказ произведения или его части по плану. Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов 

в образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

-формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 
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Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100.  

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1.  



77 

 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки.  

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения.  

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.  

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар. 

Содержание учебного предмета 

1 дополнительный класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 
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Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, 

в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 
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Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал192 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, 

порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в 

том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, 

больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде 

двух составных частей.  

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. 

Получение 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и 

значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). 

Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство 

сложения (практическое использование).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и 

разной формы. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на тему 
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1 Подготовка к изучению математики 48 

2 Первый десяток 45 

3 Итоговое повторение 6 

 
1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов.222 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, 

в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. 

Число и цифра 0.  

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из 

двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой 

более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного 

достоинства монетами более мелкого достоинства.  
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Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 

линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для 

измерения массы –весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и 

значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). 

Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 

действия вычитания.  

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и 

разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах).  

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

1 класс  

Нумерация 
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Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. 

Число и цифра 0.  

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из 

двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей.  

Нумерация чисел в пределах: образование, название, запись чисел 11-20; 

десятичный состав чисел 11-20; числовой ряд в пределах 20; получение 

следующего числа в пределах 20 путем присчитывания 1 к числу; получение 

предыдущего числа в пределах 20 . 

 Изучение нумерации чисел в пределах 20 не является обязательным при 

организации образовательной деятельности обучающихся в 1 классе. Учитель 

может предусмотреть возможность изучения данного материала в 1 классе для 

обучающихся, которые обучаются по учебному плану для дополнительного 

первого (I')-IV классов (т.е. изучают математику второй год, пройдя ранее 

обучение в дополнительном первом классе).  

Включение учителем учебного материала по нумерации чисел в пределах 

20 в рабочую программу по математике для 1 класса возможно в том случае, 

если достигнуты планируемые предметные результаты освоения АООП в 

отношении чисел первого десятка, и познавательное развитие обучающихся 

позволяет расширить содержание математического материала за счет изучения 

чисел 11-20.226путем отсчитывания 1 от числа; счет предметов в пределах 20; 

однозначные, двузначные числа.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного 

достоинства в пределах 10 р.  

Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 

линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для 

измерения массы –весы.  
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Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 

действия вычитания.  

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в 

пределах 10.  

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах).  

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам).  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на 

тему 

1 Подготовка к изучению математики 24 

2 Первый десяток 24 

3 Первый десяток(продолжение) 48 

4 Итоговое повторение 6 

 

2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака равенства 

(5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака 

сравнения (5> 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 
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Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-

20. Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. 

Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего 

числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах.  

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в 

числовом ряду.  

Числа однозначные, двузначные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 

10 см.  

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины 

предметов с помощью модели дециметра.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами 

(1 дм 2 см).  

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения 

времени – часы.  

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по 

часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам 

с точностью до получаса.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток.  

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных путем разложения вычитаемого на 

два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при 

выполнении вычитания однозначного числа из двузначного.  

Нахождение значения числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.  

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения 

практических действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 
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Краткая запись арифметической задачи.  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц попредложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал. 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине 

данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение 

длины отрезка в дециметрах  

и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя 

мерами (1 дм 2 см).  

Луч. Построение луча.  

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый.  

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника.  

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, 

квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на 

тему 

1 Первый десяток 12 

2 Второй десяток 52 

3 Второй десяток(продолжение) 69 

4 Итоговое повторение 3 

 

3 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд 

круглых десятков.  

Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и 

упорядочение круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. 

Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки 

и единицы.  
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Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 100. Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. 

Разрядная таблица.  

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по 

количеству разрядов; по количеству десятков и единиц).  

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого 

достоинства (10 к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). 

Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого 

достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 

1 м = 100 см.  

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; 

меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины 

предметов с помощью модели метра, метровой линейки.  

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год 

(1 год).  

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 

31 сут.); 1 год = 12  

мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. 

Определение времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 

мин 4 ч).  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами 

стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку).  

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).  

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его 

значение (умножить).  

Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление 

числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 

раза»), его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), 

моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. Название 

компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2.  
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Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение 

(разделить). Деление на равные части. Составление числового выражения (6 : 2) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) по 

делению предметных совокупностей на равные части (поровну), его чтение. 

Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и результата 

деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок 

действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. 

Нахождение значения числового выражения в два арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление).  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление 

на равные части и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного 

отрезка.  

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии: распознавание, моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение 

окружности с помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение 

окружности с данным радиусом.  

Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по 

длине. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на тему 

1 Второй десяток 64 

2 Второй десяток 5 

3 Сотня 61 

4 Итоговое повторение 6 
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4 класс 

Нумерация 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в 

пределах 100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с 

микрокалькулятором. Умение отложить любое число в пределах 100 на 

микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. 

Соотношение: 1см = 10мм. 

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 

100 кг. 

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 

1 мин = 60 сек. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам 

с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го).  

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 

мм = 1 см 5 мм). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной мерой, без преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 

100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения 

чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с 

остатком. Называние компонентов умножения и деления (в речи учителя). 

Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10. 

Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость 

между ценой, количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение 

неизвестного слагаемого; на нахождение одной доли числа. Задачи в два 

арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница 

многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии 

и вычисление её длины. Построение отрезка, равного длине ломаной линии. 

Построение ломаной линии по данной длине её отрезков.Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
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Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление 

окружности на 2, 4 равные части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон с помощью 

чертёжного угольника.  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на 

тему 

1 Нумерация 9 

2 Единицы измерения и их соотношения 11 

3 Арифметические действия 116 

 

МАТЕМАТИКАV-IX 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. 

Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный 

переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых 

знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие 

задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и 

умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, 

масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 

измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 

миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 

км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), 

тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), 

месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 

кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы 

измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 
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куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), 

кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Все виды 

устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, 

без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. Умножение и 

деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. Использование 

микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми 

числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе.  

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение 

обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение, запись, 

сравнение смешанных чисел. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей 

более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 

числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сравнение 

дробей с разными числителями и знаменателями. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или 

нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей (все 

случаи). Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное 

число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. Нахождение 

десятичной дроби от числа. Использование микрокалькулятора для выполнения 

арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата 
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повторным вычислением на микрокалькуляторе. Понятие процента. Нахождение 

одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Планирование хода решения 

задачи. Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. 

Использование чертежных документов для выполнения построений. Взаимное 

положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не 

пересекаются, в том числе параллельные). Углы, виды углов, смежные углы. 

Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично 

расположенных относительно оси симметрии. Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь геометрической фигуры. 

Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Объем геометрического 

тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Геометрические формы в окружающем 

мире. 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с 
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приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет 

способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и 

личностных качеств, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, 

элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 

редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с 

рисунками в графическом редакторе, программах Word и PowerPoint. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях. 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА(I-IV ) 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 
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возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов 

в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира 

через взаимодействие с различными носителями информации: устным и 

печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 

решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение 

характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.  

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 

уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества 

с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 

«Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток.  

Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 

циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. 

Неделя и месяц.  

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 

человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; 

в году, начиная с января. Календарь. 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -начало, 

середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 

времен года. Значение солнечного тепла и света.  

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в 

неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания качественных изменений: температура 
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воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – 

дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе 

наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) 

облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и 

летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные 

сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями 

растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и 

появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования 

птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные 

в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени 

года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года.  

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с 

сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)  

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва.  

Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие 

признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, 

наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 

ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как 

планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква.  

Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование.  

Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. 

Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о 

способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или 

фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  
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Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. 

Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за 

животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые.  

Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, 

изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, 

соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за 

комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к 

дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 

ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 

зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким 

животным, и т.п.  

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек, взрослый, пожилой).  

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности).  

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, 

нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы.  

Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье).  

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни 

человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений).  

Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная 

уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, 

ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы.  

Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом.   

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. 

Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные 

вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей Ближайшего 

окружения ребенка. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, 

обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. 

Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения.  

Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила 

поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, 
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автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. 

Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг,  

Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые 

другие национальности. Национальные костюмы. Россия –многонациональная 

страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и 

искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и 

расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков.  

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, 

гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми.  

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, 

постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в 

больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью  

к учителю, элементарное описание ситуации, приведшей к травме и 

своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской 

помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным.  

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.  

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение  

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход 

улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 

инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки 

класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по 

телефону экстренных служб. 

Содержание учебного предмета 

1 дополнительный класс 

1 (дополнительный) класс является диагностическим для изучения 

возможностей обучающихся с учетом их психофизических возможностей, для 
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изучения имеющихся у них представлений об объектах и явлениях окружающего 

мира, социальной роли, опыте взаимодействия. В 1(дополнительном) классе на 

уроках по курсу «Мир природы и человека» обучающиеся расширяют свой 

активный и пассивный словарь, обучаются взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в новой для них, учебной ситуации, овладевают навыками 

правильного поведения на уроках, экскурсиях в различных формах групповой и 

индивидуальной деятельности. 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у 

обучающихся базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для 

изучения каждой   из них, могут быть изменены учителем в зависимости от 

состава класса и индивидуальных возможностей обучающихся.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения»,  

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» в 1(дополнительном) классе изучается в 

начале учебного года отдельным блоком для формирования у обучающихся 

навыков общения, поведения в школе, во вновь созданном социальном 

окружении. Отдельные темы безопасного поведения встречаются и в других 

разделах. 

 (дополнительный) класс – 66 (ч) 

Безопасное поведение  

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, 

гардероб. Правила поведения в школе. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, 

парты, стол, шкаф.  

Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в 

классе. Обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.  

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для 

девочек), уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности 

членов семьи.  

Уважительное отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населенного пункта, в котором проживает. 
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Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки 

и физической культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на 

водоеме зимой и летом. 

Неживая природа  

Знакомство с миром природы. Мы живем на планете Земля. 

Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем 

светит) и Луне (ночью видна на небе, не греет). 

Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в 

различное время (утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, 

гуляем и отдыхаем; вечером с семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью 

спим).  

Сезонные изменения в природе  

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег).  

Погода сегодня, вчера. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 

форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы 

зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 

прилет птиц, распускание почек; в летние месяцы: жарко, созревание плодов, 

потомство у животных.  

Национальные традиции в различные времена года.  

Правила безопасного поведения в различное время года. 

Живая природа  

Растения  

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние 

знакомых цветов, трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на 

пришкольном участке. 

Животные  

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний 

вид, повадки, пища.  

Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как 

заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем 

питается. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

Человек  

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука 

правая и левая.  
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Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. 

Глазами мы видим.  

Ушами мы слышим. Носом мы дышим и различаем запахи. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на тему 

1 Безопасное поведение 18 

2 Неживая природа 9 

3 Сезонные изменения в природе 20 

4 Живая природа 19 

 

1 класс 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у 

обучающихся базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для 

изучения каждой из них, могут быть изменены учителем.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  

Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем 

и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 

суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет 

слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. 

Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 
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Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года. 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые 

цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. Наблюдения и описания 

зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа  

Растения  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным 

условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, 

их сравнение. 

Животные 

Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут 

быть изменены с учетом особенностей местности. 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к 

разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным 

климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых 

животных). 

Человек. Безопасное поведение  

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – 

орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний 

органов чувств человека. 

 

Тематическое планирование 



102 

 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на тему 

1 Неживая природа 8 

2 Сезонные изменения в природе 18 

3 Живая природа 40 

4 Человек. Безопасное поведение 18 

 

2 класс 

Раздел «Неживая природа» посвящён изучению воды, её свойств и 

значения в жизни  

природы. Работа осуществляется с учётом познавательных возможностей 

учащихся, опыты проводятся учителем.  

При изучении раздела «Сезонные изменения в природе» используются 

знания, полученные при изучении воды, поэтому рекомендуется изучение этого 

материала в начале учебного года. В процессе работы по изучению сезонных 

изменений в природе повторяется материал первого года обучения, прежде всего 

роль солнца в смене времён года, но материал расширяется и дополняется, 

вводятся новые признаки времён года и изменений в жизни растений и 

животных. Учащиеся знакомятся с такими явлениями как заморозки, снегопад и 

т.д. 

Изучая тему «Растения» следует обратить внимание на разнообразие 

растений, их приспособление к разным условиям жизни и временам года. При 

этом у учащихся формируются первичные представления о влаголюбивых, 

тенелюбивых растениях, плодах, семенах растений, расширяется словарный 

запас. 

Работая над разделом «Животные» следует обратить внимание на 

взаимосвязь внешнего вида животных, их повадок со средой обитания, 

приспособлению к изменению в природе. 

Раздел «Человек» предполагает формирование у учащихся элементарных 

представлений о строении и работе пищеварительной системы человека. 

Внимание учителя должно быть обращено на правила питания и профилактику 

пищевых отравлений. 

В процессе обучения необходимо использовать различные игровые 

ситуации. Уроки должны стать интересны ребенку, приносить радость, 

уверенность в своих силах.  

Сезонные изменения в природе (15 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, 
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мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, 

тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение 

наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время 

года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш.  

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, 

еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года. 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, 

пасмурно, листопад, гербарий, снегопад, сосульки, оттепель, капель, туча, 

ливень, гроза 

Неживая природа (3 ч) 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как приборе 

для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар 

Живая природа (16 ч) 

Растения (6 ч) 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни 

растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания.  

Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Словарь: корень, стебель, лист, цветок, влаголюбивые, светолюбивые, 

корнеплод, клубень, грядки, витамины 

Животные (5 ч) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. 

Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 
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обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, 

пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие, голова, 

туловище, крылья, плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, чешуя, окраска 

детеныши, птенцы, мальки, икринки. 

Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений. 

Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные 

продукты, завтрак, обед, полдник, ужин. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: 

классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностямиучебного предмета, особенностями класса и 

индивидуальными предпочтениями учеников.  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на тему 

1 Сезонные изменения в природе 15 

2 Человек. Безопасное поведение 18 

 

3 класс 

На каждом уроке курса «Мир природы и человека» учитель 

последовательно раскрывает причинно-следственные связи, существующие в 

мире природы, обращает внимание учащихся на целесообразность многих 

явлений в жизни растений, животных, трудовой деятельности человека, учит 

анализировать, сравнивать, делать выводы. При этом необходимо максимально 

активизировать деятельность обучающихся на уроке, побуждать их к поиску 

ответов на вопросы, поставленные учителем, рассуждать, высказывать свое 

мнение, доказывать свою точку зрения, используя свой жизненный опыт. 

Следует обращать внимание и добиваться сознательного усвоения знаний 

обучающимися, учить составлять небольшие рассказы о том или ином предмете 

или явлении природы, правильно оформлять его, использовать развернутые 

высказывания, соблюдать логику изложения. Однако, если в силу своих 

индивидуальных особенностей, ребенок не может выполнить такого задания, но 

демонстрирует понимание вопроса, такой ответ следует считать положительным. 

Сезонные изменения  
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Цель: формирование представлений о временах года. Изучение признаков 

различных времен года. Знакомство с жизнью растений, животных, 

деятельностью человека в разные времена года. 

Работа строится по плану первого и второго классов, но при изучении 

каждого времени года добавляется наличие явлений, связанных с воздухом. 

Ветер (холодный, тёплый, сильный, слабый), температура воздуха в разные 

времена года. 

Изучаются новые виды растений, животных, расширяется кругозор 

обучающихся, закрепляются названия месяцев. Обучающиеся знакомятся с 

календарем, учатся им пользоваться. 

Необходимо включение в этот раздел знаний, связанных с человеком и 

его деятельностью.  

Прежде всего, обращая внимание на игры детей, как наиболее близкое и 

понятное занятие, учитель соотносит их с тем или иным временем года, 

объясняет и фиксирует в сознании обучающихся их связь с определенным 

временем года. Изменения одежды по сезону, характер и содержание работ в 

саду и огороде объясняется с точки зрения условий сезона.  

Например, изучая особенности летнего периода, следует определить, 

какую одежду и почему носят люди в это время года, то есть для детей 

наполняется более ясным смыслом определения зимняя, летняя, демисезонная 

одежда. Для закрепления полученных знаний нужно использовать игры, 

практические задания. Например, при заданных погодных условиях выбрать 

одежду для куклы, для себя. В таких играх важно не просто правильное 

выполнение задания, но и объяснение своего выбора. Знание особенностей 

жизни растений в разные времена года позволит прогнозировать те или иные 

виды возможных работ в саду или огороде для каждого времени года. 

Воздух  

Цель: формирование представлений о воздухе, его значении в жизни 

растений, животных, человека. Познакомить обучающихся с прибором для 

измерения температуры воздуха, его использованием. Формирование 

элементарных представлений о ветре, направлении ветра.  

Учить понимать прогноз погоды, используя полученные знания. 

В процессе работы необходимо проводить опыты по обнаружению 

воздуха: дыхание, свист при резком взмахе палочкой, дуновение на пламя свечи. 

Эти практические наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время 

экскурсии. Объяснения о направлении ветра, сторонах горизонта следует 

проводить с учётом возможностей класса. Некоторые дети хорошо 

воспринимают объяснения учителя с использованием глобуса, другим 

обучающимся это объяснение трудно, но им доступны представления о жарких и 

холодных странах (сказки, мультфильмы), в этом случае определение «север – 

юг» условно связывается с наличием подобных стран. Иногда это определение 

предлагается запомнить.  

Растения  
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Цель: Закрепление представлений о строении растений, представлений о 

саде, огороде.  

Расширение знаний о растениях сада, огорода. Определение по внешним 

признакам (дерево, кустарник, трава). Формирование элементарных 

представлений о лесе, хвойных и лиственных деревьях, ягодах, грибах. 

При формировании понятия о таких группах растений как деревья, 

кустарники, травы, опираемся на предыдущий опыт обучающихся, они уже 

достаточно подготовлены к восприятию этого материала. Следует обратить 

внимание на такую тему как «Лес», то есть изучение не отдельных 

представителей флоры лесов, а леса как целого природного сообщества, создает 

возможность для более глубокого и сознательного усвоения учебного материала. 

Прежде всего, обратим внимание на «этажность» леса, не вводя специальной 

терминологии. На доступном детям уровне возможно объяснение ярусного 

строения лесов с точки зрения стремления каждого растения находиться ближе к 

источнику света: вверху самые сильные и светолюбивые, ниже – 

приспособившиеся к меньшему количеству света, внизу – травы. Обучая 

различать лиственные и хвойные деревья, следует вспомнить уже известные 

детям деревья: берёзу, дуб, липу и т. д., обратить внимание на то, что все они 

имеют листья, оттого они называются лиственные. Сравнение этих деревьев с 

елью и сосной обнаружит, что у этих деревьев листья в привычном виде 

отсутствуют, они превратились в иголки – хвою, следовательно, такие деревья 

получат название хвойные. 

При формировании представлений о плодах, семенах, необходимо 

рассматривать процесс образования плодов и семян (в упрощенном виде). 

Именно это даст возможность наиболее точного и прочного усвоения знаний. 

Животные  

Цель: закрепление представлений о диких и домашних животных. 

Расширение представлений о различных животных, птицах. Развитие 

представлений о роли человека в жизни домашних животных. Изучение образа 

жизни, повадок, внешнего вида, связи со средой обитания. 

При формировании представлений о диких и домашних животных 

необходимо показать обучающимся, что есть животные, способные жить 

самостоятельно, не пользуясь заботой и уходом человека, но есть животные, 

которые не могут жить без этой опеки. При изучении животных нужно отметить 

главные условия их существования: тепло, свет, вода, воздух.  

При сравнении диких и домашних животных выявляется сходство во 

внешнем виде, питании, повадках, образе жизни. Одновременно 

устанавливаются и отличия внешнего вида, повадок, образа жизни, среды 

обитания. Для детей должна стать очевидной идея единства всего мира 

животных, роли человека, приручившего некоторых из них, создающего новые 

породы, тщательно заботящегося об их разведении и охране. Создаются две 

схемы работы: домашние животные (птицы) – внешний вид, повадки, питание, 

уход за животными, использование их человеком.дикие животные (птицы, рыбы, 
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насекомые) – внешний вид, питание, повадки, образ жизни, приспособление к 

смене времен года. 

Очень важно сформировать представление о связи диких животных с 

окружающим их миром, каждый этап обозначенной схемы увязывать с 

неслучайностью признаков того или иного животного. Все сведения предлагают 

обучающимся в доступном для их возраста виде, в занимательной форме, 

используя разнообразный наглядный материал. 

Человек  

Закрепление и расширение представлений о правильном питании 

человека, профилактике пищевых отравлений. Формирование элементарных 

представлений о строении и работе дыхательной системы человека, 

профилактика простудных заболеваний и курения.  

Формирование элементарных представлений о работе сердца. 

Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

осуществляется с опорой на наглядный материал: таблицы, муляжи, которые 

можно найти в кабинете биологии.  

Изучаются основные части этих систем, формируются первичные 

представления о работе и значении этих органов. Основное внимание педагога 

сосредоточено на практической значимости данного материала.  

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, 

ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, 

осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний 

период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа  

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. 

Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра.180 

Живая природа  

Растения  
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Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники 

(2–3 названия).  

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные  

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным 

условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – 

свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение  

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе 

легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. 

Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса.  

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на тему 

1 Сезонные изменения в природе 11 

2 Неживая природа 4 

3 Живая природа 19 

 

4 класс 

Сезонные изменения в природе  

Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 
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Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание 

рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 

ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа  

Растения  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля: рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений. 

Животные  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение 

человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород 

домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана 

птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 
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Безопасное поведение  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы(раздела) Количество часов на тему 

1 Сезонные изменения в природе 9 

2 Неживая природа 4 

3 Живая природа 23 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование элементарных научных знаний о живой и неживой 

природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и обще учебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим 

миром у учеников специальной коррекционной школы формируются 

первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, 

сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, 

осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 
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дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к систематическим знаниям 

по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может 

познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них 

обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, 

литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел 

программы предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и 

видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой 

природы в V классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. 

Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 

расположенными на территории нашей страны (например, Черное и Балтийское 

моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого 

материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. При изучении этого раздела уместно опираться на знания 

учащихся о своем родном крае. Более подробное знакомство с произрастающими 

растениями и обитающими животными, как в целом в России, так, в частности, и 

в своей местности дети познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе 

I—IV классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 

Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки 

каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны 

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная 

часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей 

страны и своего края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт 

учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его 

строении и функционировании. Основное внимание требуется уделять 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных 

привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков.  
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Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать 

знания о живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны 

понять логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. 

Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера 

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). 

От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и 

человека. Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину 

окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою 

Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование 

мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого 

программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические 

работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. 

Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими 

особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в 

естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального 

восприятия, программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, 

воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики могут проводить 

самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены основные 

виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы 

имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с 

учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны 

быть отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при 

изучении природоведческого материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому 

данной программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, 

слов, специальных терминов (например, таких, как корень, стебель, лист, 

млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.). 

Введение 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 

неживой природы. 
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Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет вкосмос. 

Современные исследования. Цикличность изменений в природе. Зависимость 

изменений в природе от Солнца. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера.  

Воздух. Воздухи его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства 

воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, 

холодный опускается вниз. Движение воздуха. Знакомство с термометрами. 

Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, 

азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для 

дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в 

природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. Чистый и загрязненный 

воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты 

воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. Почва — верхний слой земли. Ее 

образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, 

воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. Разнообразие 

почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых 

почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка 

почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв.  

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. 

Способы добычи.  

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина.  

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: 

цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, 

блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. 

Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 
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Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Черные 

металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. 

Распознавание стали и чугуна. Цветные металлы. Отличие черных металлов от 

цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства 

алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к 

ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, 

твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 

применение. Охрана недр. Местные полезные ископаемые. Добыча и 

использование. 

Вода 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды 

как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и 

ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура 

плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, 

оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в 

природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши. 

Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на 

карте. Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, 

Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - столица России. 

Крупные города, их достопримечательностями, население нашей страны. 

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). 
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Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила 

сбора лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и 

жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей 

страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши 

и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. Млекопитающие животные своего края. Животные рядом с человеком. 

Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за 

животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная 

книга России. Красная книга своей области (края). 

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 
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Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской 

помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). 

Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня). 

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, 

другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при 

изучении которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную 

естественно-научную подготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают 

целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать 

правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать 

задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового 

и полового воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее 

сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно 

связано с деятельностью человека и человек —часть природы, его жизнь зависит 

от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих 

поколений. 

Курс «Биология» состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», 

«Человек и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных 

и практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это 

даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эффективно 

осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 
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С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках 

природоведения в V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоит живые и неживые тела, получают новые знания об 

элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, 

воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с 

раздела «Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не 

по семействам, а по месту их произрастания. Такое структурирование материала 

более доступно для понимания обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически 

значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 

«Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению 

животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в 

городской местности («Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, 

уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как 

биосоциальное существо. Основные системы органов человека предлагается 

изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших 

групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья 

человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, 

узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических умений 

по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) следует 

уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах 

живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и 

его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить 

приемам выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 

растениями и домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим 

организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, 

половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа 

жизни; 
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― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить 

анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к 

обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, 

расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 

функции. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и 

живой природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и 

человека. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах 

цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, 

боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня 

в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные 

стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 

Положение стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля 

(кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений 

(доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и 

откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение 

листьев в жизни растения —образование питательных веществ в листьях на 

свету, испарения воды листьями (значение этого явления для растений). 

Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). 

Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение 

плодов и семян. Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение 

цветка. Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование 

стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 
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Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для 

данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных 

пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. 

Отличие деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего 

строения. Биология этих растений. Сравнительная характеристика. 

Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 

вида других местных травянистых растений. Практическое значение этих 

растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные 

заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. 

Растения Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и 

разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по 

годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, 

подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». Лепка из 

пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор литературных 

произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. 

Польза, приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фито 

дизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка 

окорённых черенков.  
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Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными 

растениями: полив, обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. 

Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом 

в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 

внешнего строения. 

Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних 

и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. 

Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, 

нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие 

злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его 

выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические 

особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полейи огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, 

перец, редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические 

особенности выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных 

групп семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными 

растениями на пришкольном участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, 

персики — для южных регионов). 
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Биологические особенности растений сада: созревание плодов. 

особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и 

ягод. Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней 

листвы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни 

(форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности 

дыхания, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по 

внешнему виду, местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, 

гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. 

Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и 

развитие. Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья 

коровка или другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 

гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав 

семьи). Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства 

(целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности 

жизни. Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 
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Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и 

внутреннего скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных 

рыб), дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство 

(разведение рыбы, ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. 

Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). 

Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от 

местных условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ 

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего 

вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная 

характеристика: гадюка, уж (места 
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обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного 

яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и 

развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по 

внешнему виду, образу 

жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- 

и видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев 

на теле. Особенности 

размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, 

приспособление к среде обитания. 

Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие 

местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

строения, питания, 

размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или 

экскурсия на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 

птицами в живом 

уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие 

признаки млекопитающих 
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(рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, 

зайцеобразные, хищные, пушные и 

морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, 

размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные 

особенности каждого 

животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Польза и вред, 

приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, значение в 

природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. 

Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты 

сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк,лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев,тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, 

лось. Общие признаки, 

внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

местаобитания. Охрана 

животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, 

питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

Китообразные: кит,дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. 

Способ передвижения. 

Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в 

Красную книгу (нерпа, 

пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

особенностями различных 

групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 
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Демонстрациявидеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсияв зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской 

аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое 

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. 

Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности 

питания. Корма для коров. 

Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к 

поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение 

овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в 

зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). 

Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в 

народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность 

к условиям жизни. 

Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение 

для человека. 

Демонстрациявидеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для 

сельских школ). 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические 

требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). 

Образ жизни. Уход. 
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Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и 

укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов 

человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, 

выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части 

скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и 

нижних конечностей. Череп. Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль 

правильной посадки и осанки человека. Меры предупреждения искривления 

позвоночника. Грудная клетка и ее значение. Кости верхних и нижних 

конечностей. Соединения костей: подвижные, полу подвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. Практические 

работы. Определение правильной осанки. Изучение внешнего вида позвонков и 

отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные 

реакции растений, движение животных и человека). Основные группы мышц в 

теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и 

живота, мышцы головы и лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, 

удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на 

формирование и развитие мышц. Значение физического труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и 

красота человеческого тела. Наблюдения и практическая работа. Определение 

при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при 

сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц при удерживании груза на 

вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная 

система человека. Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. 

Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. 

Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение 

физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное 
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увеличение нагрузки. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, 

наркотических средств на сердечно – сосудистую систему. Первая помощь при 

кровотечении. Донорство — это почетно. Наблюдения и практические работы. 

Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления с помощью учителя в 

спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. 

Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение 

анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. 

Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при 

кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания 

человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. Гигиена 

дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние никотина на 

органы дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. Загрязнение атмосферы.  Запыленность и загазованность воздуха, 

их вредное влияние. Озеленение городов, значение зеленых насаждений, 

комнатных растений для здоровья человека. Демонстрация опыта. Обнаружение 

в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. Демонстрация доврачебной 

помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кислородная подушка 

и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для 

человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. Здоровые зубы — здоровое 

тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. 

Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена питания. 

Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. 

Культура поведения во время еды. Заболевания пищеварительной системы и их 

профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки 

пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. Демонстрация опытов. 

Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал.  

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво.  

Выделение  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 
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мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, их расположение в организме 

человека. Значение выделения мочи. Предупреждение почечных заболеваний. 

Профилактика цистита. Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар).  

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. Культура межличностных 

отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; добрачное 

поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена 

юношей и девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые 

клетки. Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. 

Материнство. Уход за новорожденным. Рост и развитие ребенка. Последствия 

ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. Венерические 

заболевания. СПИД. Их профилактика.  

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах, термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, 

чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Практическая работа. Выполнение 

различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок кожи.  

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и 

отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

нервную систему. Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, 

радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной 

системы. Демонстрация модели головного мозга.  

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. Орган зрения человека. 

Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их профилактика. 

Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха человека. 

Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений 

слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и 
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полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 

Расположение и значение этих органов. Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных 

и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственнойдеятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф ― овладение основами 

картографической грамотности и использование элементарных практических 

умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр 

видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения 

обучающимися АООП должно быть достижение обучающимися предметных и 

личностных результатов, которые применительно к изучению географии должны 
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быть представлены в тематическом планировании в виде конкретных учебных 

действий 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Ориентирование 

на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План 

и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта России. Формы поверхности земли. Рельеф местности, 

его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и 

вулканах. Овраги и их образование. Вода на земле. Река и ее части. Горные и 

равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и 

его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. 

Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― 

планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на 

Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. Положение России 

на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и 

моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое 

положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская 

и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. 

Административное деление России. Полезные ископаемые, их месторождения, 

пути рационального использования. Типы климата в разных частях России. 

Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России, его размещение. Народы России. Отрасли 

промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. 

Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Африка, Австралия, Антарктида, 

Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и 

очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа 

материка, население и государства. 

Государства Евразии 
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Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, 

Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-

Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, 

каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир 

нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, 

национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация 

сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят 

в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Утренний и 

вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные 

(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных 

вещей.  

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 

чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для 

ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. Гигиенические требования к использованию 

личного белья (нижнее белье, носки, колготки). Закаливание организма. 

Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Способы 

закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 
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закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, 

физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов 

утренней гимнастики. Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: 

шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от 

типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов 

деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач. 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью 

человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды доврачебной 

помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и 

ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения 

вирусных и простудных заболеваний. Лекарственные растения и лекарственные 

препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы 

хранения. Самолечение и его негативные последствия. Первая помощь. Первая 

помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, отравлениях, 

солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. Уход за 

больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. Виды 

врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. Документы, подтверждающие нетрудоспособность: 

справка и листок нетрудоспособности. 

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый 

адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, 

домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. 

Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. 

Горшки и кашпо для комнатных растений. Домашние животные. Содержание 

животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, уход за 

внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние животные и птицы 

в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и 

уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная 

служба. Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 
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комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и 

плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 

безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 

приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 

назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. Кухонная 

утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, 

правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для 

сыпучих продуктов и уход за ней. Кухонное белье: полотенца, скатерти, 

салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье (льняной, 

хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. Кухонная 

мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. Электробытовые 

приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. 

Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная 

стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для 

ручной стирки. Техника безопасности при использовании моющих средств. 

Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за 

различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. Уход за жилищем. 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники 

безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и 

ванной комнаты. Правила техники безопасности использования бытовых 

электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными видами 

напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. 

Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. Насекомые и грызуны в доме: виды; 

вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика появления грызунов 

и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с грызунами и 

насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение 

отравлений ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и 

насекомыми. 

Одежда и обувь 
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Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), 

сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов 

одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов 

для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов 

одежды. Значение опрятного вида человека. Уход за одеждой. Хранение одежды: 

места для хранения разных видов одежды; правила хранения. Предупреждение 

появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода 

за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка 

изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. 

Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения 

белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и 

рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание 

распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение 

заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. 

Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. Предприятия бытового обслуживания. 

Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. Прейскурант. 

Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. 

Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. Выбор и покупка одежды. 

Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми 

размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение 

чека. Гарантийные средства носки.  Обувь. Виды обуви: в зависимости от 

времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида 

материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). Магазины по продаже 

различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, 

примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его 

копии. Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. Приготовление пищи. 

Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления 
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пищи. Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе 

молока (каши, молочный суп). Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной 

продукции. Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное 

использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов 

и канапе. Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. 

Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. 

Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. Овощи, плоды, ягоды и грибы. 

Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и 

замороженные продукты. Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, 

гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). 

Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. 

Просеивание муки. Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для 

питания. Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. 

Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. Чай и кофе. Виды 

чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. Магазины по продаже продуктов питания. 

Основные отделы в продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты 

(магазины в сельской местности). Специализированные магазины. Виды 

товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок 

годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость 

продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. Рынки. Виды 

продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. Прием пищи. Первые, вторые и 

третьи блюда: виды, значение. Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный 

завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). 

Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых 

продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. 

Сервировка стола. Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. 

Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы 

приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда 

(виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных 

изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. 

Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 

продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование 

стола для обеда. Правила этикета за столом. Ужин. Блюда для ужина; холодный 

и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. Отбор продуктов для 

холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок. 

Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для 

горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет 
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продуктов для горячего ужина. Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, 

слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. 

приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. Приготовление 

изделий из замороженного теста.  

Приготовление  

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности 

при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов.  

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. Пригородный 

транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: 

назначение, основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры 

предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. 

Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Междугородний 

автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. Водный 

транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Авиационный 

транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. Почта. Работа почтового отделения 

связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, бандероль, 

посылка. Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. Бандероли. 

Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковок. 

Правила и стоимость отправления. Телефонная связь. Виды телефонной связи: 

проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье 

излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. Номера 

телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной 

связи. Сотовые компании, тарифы. Интернет-связь. Электронная почта. 

Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в современной жизни. Денежные 

переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.  

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, 

основные направления работы. Посещение образовательных организаций 

дополнительного образования. Местные и промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид деятельности, 
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основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние 

обязанности. Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. Досуг как источник получения новых 

знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д.Досуг как 

средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций и др.Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду 

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.  

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 

летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. 

Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование 

дорогостоящих покупок. 

 

 МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 

примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и 

человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 

формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические 

факты; делать простейшие выводы и обобщения; 
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― воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение 

имен. Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и 

дальние родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. 

Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в котором ты живешь. Место 

нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), кто и когда его построил. 

Твои соседи. Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. История улицы. 

Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы. Местность, 

где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, 

основные занятия жителей края, города. Россия ― страна, в которой мы живем: 

ее столица, население, национальный состав. Республики в составе Российской 

Федерации. Государственные символы РФ. Руководитель страны (президент 

РФ). Большая и малая родина. Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь 

(происхождение, виды). Представление об историческом времени: век, 

(столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее представление). «Лента 

времени». Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский 

календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало 

другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). Начальные представления об истории 

История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. Науки, 

помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных 

примерах). Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; 

памятники зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные 

(фольклор), письменные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). 

Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. Историческое пространство. 

Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие 

человека от животного. Время появления первобытных людей, их внешний вид, 

среда обитания, отличие от современных людей. Стадный образ жизни древних 

людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. Постепенные изменения 

во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий труда и 

занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. Изменение климата Земли, 
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наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических 

условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. Конец ледникового периода 

и расселение людей по миру. Влияние различных климатических условий на 

изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. Возникновение 

имущественного и социального неравенства, выделение знати. Зарождение 

обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций.  

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. 

Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня 

древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, 

защита от диких животных. Использование огня в производстве: изготовление 

посуды, орудий труда, выплавка металлов, приготовление пищи и др. Огонь в 

военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 

Современные способы получения большого количества энергии. Экологические 

последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных 

ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для 

жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие 

новых земель (общие представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, 

причины его возникновения. Роль поливного земледелия в истории 

человечества. Использование человеком воды для получения энергии: водяное 

колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных 

ископаемых. Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных 

ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, 

вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории.  

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. История 

появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 
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изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. 

Способы добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, 

земледелие, скотоводство. Приручение человеком животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. История хлеба и хлебопечения. Способы 

хранения и накопления продуктов питания. Влияние природных условий на 

традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление пищи как 

необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История 

появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение 

гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. 

Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. Деревянная посуда. 

История появления и использования деревянной посуды, ее виды. Преимущества 

деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство. Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Одежда 

как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. 

Влияние природных и климатических условий на изготовление одежды. 

Народные традиции изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. 

Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы 

народной одежды (на примере региона). История появления обуви. Влияние 

климатических условий на возникновение разных видов обуви. Обувь в разные 

исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. Профессии людей, 

связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком 

морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, 

ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. Зарождение науки, 

важнейшие человеческие изобретения. Направления в науке: астрономия, 

математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки.  
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История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История 

книги и книгопечатания.  Культура и человек как носитель культуры. Искусство 

как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления искусства.  

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, 

армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Политика государства, гражданские свободы, государственные 

законы. Экономика как показатель развития общества и государства. История 

денег, торговли. Государства богатые и бедные. Войны. Причины возникновения 

войн. Исторические уроки войн. Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, 

друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя); 

составление родословного дерева (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного 

гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» 

одного столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о 

человеке и времени и др.; 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, 

монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к 

различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными 

сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой 

род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», 

«Время, в котором мы живем», «История одного памятника», «История в 

рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др.  

 

 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции 
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учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее 

историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование 

нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости 

высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках; 

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо 

для понимания хода развития истории; 

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания. 

― формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству; 

― воспитание гражданственности и толерантности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные 

и письменные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на 

карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. История края – 

часть истории России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет 

лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточные славяне ―предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные 

отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. 

Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 
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Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. 

Формирование княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древнерусская 

культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель 

― самостоятельных государств, особенности их социально-политического и 

культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. 

Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. 

Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. Отношения Новгорода с западными 

соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище.  

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского 

княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Система 

государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв. 

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV 

Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика Московского 

государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. Москва ― 

столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, 

обычаи. 

Россия на рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное 

время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. 



144 

 

Открытие новых земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. 

Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. 

Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт 

России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» 

Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и 

Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание 

регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. 

Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. Личность 

Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 

Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. 

Итоги и цена петровских преобразований. Дворцовые перевороты: внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Российская Академия наук и 

деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, 

наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии 

художеств. Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 

«Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение 

Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт 

России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы, искусства. Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и 

внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и 

сражения войны. Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. 

Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 

г. Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов 

на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение 

движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

государственного аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни 

общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и 

последствия войны. «Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. 

Развитие науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. 

Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 

М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие 
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России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, 

судебная, военная реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство 

Александра II. Приход к власти Александра III. Развитие российской 

промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь 

рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, 

городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX 

века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. 

Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. Начало 

правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-

1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие 

войны на общественную и политическую жизнь страны. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 

революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. «Серебряный 

век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. А. 

Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в 

России. Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. 

Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое 

положение в стране. Отношение к войне в обществе.  

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение 

царя от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание 

Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в 

период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. 

Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление 

советской власти в стране и образование нового государства ― Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи 

Николая II. Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные 

этапы вооруженной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение 

населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 

Экономическая политика советской власти во время Гражданской войны: 

«военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 1920– 

начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, 

положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е – 30-е годыXX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 

года. Система государственного управления СССР. Смерть первого главы 

Советского государства ―В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты 

партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности 
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Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 

пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль 

рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Новая Конституция СССР 

1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного управления 

СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней 

политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций 

страны на международной арене. Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 

1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской 

науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. 

Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. 

Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой 

войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к 

нападению на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые 

неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. 

Жуков. Герои-панфиловцы. Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для 

победы!». Создание новых вооружений советскими военными конструкторами. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. Сталинградская 

битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных 

лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на 

оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и 

партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 

Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в 

конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов 

Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

День Победы ― 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. Военные 

действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 
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Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

юрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины 

победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной 

жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна 

репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух 

военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к 

власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности, начало реабилитации 

репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное 

строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. 

Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике 

в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. 

Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого 

человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. 

Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущева, его отставка. Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. 

Экономический спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского 

Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата 

в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е ― начале 80-х 

годов XX века. Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. 

Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР ― М.С. 

Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР.  

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской 

Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт 

людей в новых экономических и политических условиях Основные направления 

национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 
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Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. Отставка Б. Н. 

Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― В.В. 

Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и 

духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в 

новой России. Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. 

Медведев. Общественно-политическое и экономическое развитие страны, 

культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний 

день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. 

Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

МУЗЫКА  

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и 

др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка»  
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обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. 

Музыкальнообразовательный процесс строится на основе принципа 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности. 

Содержание учебного предмета. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
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― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять  

дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания;  развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить   согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над 

чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
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― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу-вверх); развитие умения определять сильную долю на 

слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительноэмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства  

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 –ля1, 

ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― 

forte, тихая ― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме 

до мажора). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах;  

― обучение игре на фортепиано 

Содержание учебного предмета 

1 дополнительный,1, 2, 3, 4 класс 
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При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных 

традиций в контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности 

музыкальной деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная 

и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его 

истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и 

письменная традиции существования музыки;  

основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта 

русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве 

русских композиторов.  

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных 

музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию 

средств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, 

закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений 

и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует 

соблюдению принципа художественности. Обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками 

и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 

персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 
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ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической 

гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать 

музыку, адекватно реагируя на художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами 

примерное содержание музыкального произведения; умением определять 

разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать 

и называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять 

мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах 

и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события 

и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные 

фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового 

режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: 

песниприбаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение 

певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим дыханием 

(развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения 

быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 
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согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при 

пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения 

текста в темпе исполняемого произведения); развитие умения мягкого, 

напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью певческого 

голоса к напевному исполнению мелодии); активизация внимания к единой 

правильной интонации (развитие точного интонирования мотива выученных 

песен в составе группы и индивидуально); развитие умения четко выдерживать 

ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента 

(а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на 

всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе 

специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет 

хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента; дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на 

слух; развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительноэмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание пения); развитие умения слышать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

одноклассников (развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; 

обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя 

и ансамбля); развитие умения использовать разнообразные музыкальные 

средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и 

плавное в пределах mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1– ля 

1, ре1– си1, до1– до2; стимулирование эстетического наслаждения от 

собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический 

период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт 

восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений,  

интонирования мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером 

музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями 

(громкая, тихая); развиваются элементарные представления о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными 

инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, 

труба); формируются элементарные представления о форме песни (вступление, 
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запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), 

видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и 

правилах поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) 

– происходит более осознанное овладение знаниями, исполнительскими 

умениями.  

Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и 

длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); 

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, 

флейта, виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и 

музыкальной формы (части произведения). У обучающихся формируются 

элементарные представления о полифункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 

разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца 

(вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 

14 лет (5 класс) – знания, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) формируются представления о способах графического 

фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, 

пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся 

приобретают знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, 

дирижер, музыкант, певец); особенностях творчества композиторов; о составе и 

звучании симфонического оркестра, современных творческих объединений; о 

жанрах музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, концерт, 

квартет, романс, серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра 

предполагает использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, 

ксилофон, триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, 

румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая 

игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка 

прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. 

При этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится 

слишком слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, звук 

становится глухим, жестким. Удар наносится ровно посередине металлической 

пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук получается 

чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, 

трещотках, кастаньетах необходимо сформировать осознанное восприятие 

музыки ребенком. Для этого надо научить слушать музыкальное сопровождение 

на фортепиано, после чего позволить ребенку самому исполнить простейшее 

сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, передать 

ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым 

движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине 

горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту 

прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, 

обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки,  
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касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах 

обращается внимание на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения 

этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и правильно ударять 

«лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового приема 

становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным.  

При игре на бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: 

кончиками пальцев или основанием кисти по центру натянутой мембраны или по 

краям обруча. При игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит 

обучение правильному расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между 

силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется 

умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную кнопку 

или клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук 

обязательно протирается влажной салфеткой. После успешного овладения 

правильными приемами звукоизвлечения, осуществляется переход к 

разучиванию инструментальных партий в музыкальных произведениях для 

ансамбля или шумового оркестра. Как правило, это элементарное ритмическое 

сопровождение без изменения звуковысотности. После отработки ритмической 

фигуры содержание партии обогащается несложным голосоведением. При 

обучении игру на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен 

хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь 

пропеть звуки мелодии голосом. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем  

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к  

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном  

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной  

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного  

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека.  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 
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Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки 

и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

Примерное содержание предмета  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 
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― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
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― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, 

фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 

контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий.  

Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; приемы кистевого письма: примакивание 

кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 
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Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм.  

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения 

из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета 

из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок. 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и 

т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлого цвета(светло-

зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа.  

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, 

злые образы. 



161 

 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, Остроухова, А.  

Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем –основа языка 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульпторы создали произведения скульптуры:  

В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. 

 Произведениямастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

Содержание учебного предмета 

1 дополнительный класс 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 

дополнительного, 1–5 классов представлено в 5 разделах, отражающих 

направления освоения курса:  

«Подготовительный период», «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
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конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

В 1 дополнительном классе основополагающим разделом является 

«Подготовительный период».  

Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и 

коррекционную работу, направленную на формирование познавательной 

деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе 

выполнения практических видов деятельности, обучающиеся 1 дополнительного 

класса, получают первоначальные представления о человеке и изобразительном 

искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и работы на 

уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, 

материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении 

руки при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки 

ребенка рукою педагога) движений. Формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: разминание куска пластилина;  

отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:складывание целого 

изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующем пространственном положении; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой  

и кривой линиям); 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно  
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друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом композиции; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную  

поверхность с помощью клея; 

приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой) рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной  

формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных,  

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 

линии;  

линий замкнутого контура (круг, овал); 

удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном 

к плоскости поверхности листа; 

осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в  

руке при рисовании; 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш; 

завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по 

образцу); 

Приемы работы красками: 

примакивание кистью;  

наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения 

шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм. 

1 класс 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, 

отражающих направления освоения курса: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 

дополнительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навыков 

работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических 

видов деятельности, обучающиеся 1 дополнительного класса, получают 

первоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке 

изобразительного искусства, правилах поведения и работы на уроках 

изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, материалах 

и инструментах, используемых в процессе изобразительной деятельности, и 

правила их хранения.  
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Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие 

сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических 

умений происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным 

разделам программы.  

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о 

форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и 

горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 

терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в 

зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением.  

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху 

листа. Применение выразительных средств композиции: передача величинного 

контраста между несколькими объектами в изображении (большой/маленький, 

высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию.  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части 

тела», «узор», «части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и различие 

форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о 

простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие 

на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при 

рассматривании предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. 

Изображение предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической 

фигуры.  

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: 

получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: 

получение круга из квадрата). 
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Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача 

пропорций предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по 

пунктирам, по шаблону, трафарету).  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения 

из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета 

из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения 

узора в полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, 

по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация 

(большой — поменьше —еще меньше — маленький, и обратно). Рисование 

простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и 

наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в живописи. 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов 

окружающего мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных 

предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 

похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент 

наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача 

сходства в изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и 

неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности 

состояния «грустно –радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как 

и о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов 

окружающего мира. Материалы, которые использует художник. Художники, 

создавшие произведения живописи и графики: И.  
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Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, 

Б. Кустодиев и др. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.  

Направления работы 

Формирование организационных умений:правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении 

руки при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки 

ребенка рукою педагога) движений. Формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: разминание куска пластилина; 

отщипывание кусков от целого куска пластилина; размазывание по 

картону; скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: складывание целого 

изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; совмещение 

аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; расположение деталей предметных 

изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующем 

пространственном положении; составление по образцу композиции из 

нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

-приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой 

и кривой линиям); 

-раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над, под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом композиции; приемы 

наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея; 

-приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой):рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной 

формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам);рисование прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, 

овал);удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к 
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плоскости поверхности листа; осваивание техники правильного положения 

карандаша, фломастера в руке при рисовании; рисование без отрыва руки с 

постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш; 

завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по 

образцу); 

Приемы работы красками: 

примакивание кистью;  

наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами правила обведения 

шаблонов;обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного 

и декоративноприкладного искусства. 

 

2 класс 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства». 

1. Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых 

вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. 

Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, 

нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги 

(горизонтальное и вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или 

особенностей формы изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от 

формата листа; наряду со словесной речью учитель использует жесты, 

характеризующие направление, протяжённость, подчёркивающие размер 

предметов. 



168 

 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и 

фризовое  

построение). Обращение внимания на смысловые связи в рисунке, на 

возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое.  

Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета 

его элементов. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе 

работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). 

Выделение этапов очерёдности. 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 

Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью 

опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных 

направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые 

линии (возможно использование приёма дорисовывания). 

Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от 

руки геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, овала.  

Использование приёма «дорисовывание изображения». 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование 

представлений и способов изображения различных деревьев: береза, ель, сосна. 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в 

статической позе: человек стоит. 

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с 

использованием приёма сравнения). 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, 

коричневого цветов в работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать 

и называть локальный цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской 

(гуашью).  

Обучение приёмам работы акварельными красками (умение разводить 

краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной 

кистью, и т.д.). Закрепление приёма работы с акварелью «примакивание». 

4. Обучение восприятию произведений искусства 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину? 

2. Что изображено на картине? 

3. Нравится ли вам картина? Объясни почему. 

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина? 
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Для демонстрации рекомендуется использовать произведения живописи и 

книжной графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, 

иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., 

доступные пониманию учащихся (по выбору учителя). 

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. Практическая 

изобразительная деятельность обучающихся по обработке и оформлению 

собственных работ может осуществляться также и во внеурочное время. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин 

художников, книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

3 класс 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства». 

Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в 

зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 

предмета; закрепление умения соотносить размер рисунка и величину листа 

бумаги. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, 

за, около, рядом с, далеко от, посередине, справа от, слева от. 

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая 

их пространственные отношения: ближние – ниже, дальние – выше; 

использовать приём загораживания одних предметов другими. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в 

декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном формате), закрепление 

умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очерёдность формы и цвета 

его элементов. 
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Формирование умения самостоятельно планировать свою 

изобразительную деятельность (лепку, работу над аппликацией, рисование). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 

Формирование умений проводить анализ предмета с целью его 

изображения; использование в этой работе метода сравнения, определённой 

последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации 

и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими 

фигурами: круг, овал, квадрат и др. 

Формирование представления о строении тела животных и способах 

изображения некоторых животных в лепке и аппликации с опорой на образы 

дымковских игрушек: «Лошадка»,  

«Гусь» и др. 

Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и 

неодушевлённых предметов: человек идёт, бежит; дерево на ветру. 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и 

асимметрии в природе.  

Знакомство с осевой симметрией: изображения насекомых (бабочки, 

стрекозы, жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли). Знакомство с 

элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение 

узора в квадрате с использованием элементов городецкой росписи. Обучение 

приёму составления узора в квадрате с учётом центральной симметрии в 

аппликации. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в живописи 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над 

понятиями «основные»  

(«главные») цвета — красный, синий, жёлтый и «составные» цвета — 

зелёный, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др. 

Развитие технических навыков работы с красками. 

Закрепление приёмов получения смешанных цветов на палитре. 

Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением в краску белил). Получение голубой, розовой, светло-зелёной, 

серой, светло-коричневой красок.  

Использование осветлённых красок в сюжетных рисунках, в 

декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие 

умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-

прикладного искусства. 

Беседа по плану:  

1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?  
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2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать 

другие?  

3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные 

времена года?  

4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с 

узорами, изделия Городца, Косова, Дымкова, Хохломы, Каргополя. 

Примерные темы 1-й четверти 

1. Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего 

изображения. Беседа на заданную тему 

2. Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование 

3. Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование 

4. Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование 

5. Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета с 

силуэтом бабочки 

6. Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых шариков, из 

кусочков цветной бумаги, из гофрированной бумаги). Бабочка из гофрированной 

бумаги. Аппликация. Работа с бумагой и клеем 

7. Одежда ярких и нежных цветов. Рисование 

8. Рисование акварельной краской, начиная с цветового пятна 

9. Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. Изобразить 

акварельными красками по сырой бумаге небо, радугу,листья, цветок. 

Примерные темы 2-й четверти 

10. Чего не хватает? Человек стоит, идет, бежит. Рисование, 

дорисовывание 

11. Зимние игры детей. Лепка из пластилина 

12. Рисование выполненной лепки 

13. Дети лепят снеговиков. Рисунок 

14. Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью 

15. Рисование угольком. Зима 

16. Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки 

Примерные темы 3-й четверти 

17. Лошадка везет из леса сухие ветки, дрова. Рисунок 

18. Натюрморт: кружка, яблоко, груша 

19. Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по 

описанию 

20. Элементы косовской росписи. Рисование 

21. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. Украшение силуэтов 

сосудов косовской росписью 

22. Украшение силуэта предмета орнаментом. Орнамент в круге. 

Рисование.  

23. Сказочная птица. Рисование 

24. Сказочная птица. Рисование. Украшение узором рамки для рисунка 

25. Встречай птиц – вешай скворечники! Лепка, рисунок 
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26. Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. 

Рисование 

Примерные темы 4-й четверти 

27. Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов 

посуды с орнаментом. Рисование элементов узора. 

28. Украшение изображений посуды узором (силуэтов чайника, чашки, 

тарелки).  

Аппликация 

29. Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к 

празднику Пасхи.  

Рисование. Беседа на тему 

30. Беседа на заданную тему «Городецкая роспись». Элементы 

городецкой росписи.  

Рисование 

31. Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски городецкой 

росписью 

32. Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки «Колобок» 

33. Эпизод из сказки «Колобок». Нарисуй колобка на окне. Укрась ставни 

городецкой росписью. Раскрась рисунок красками гуашь 

34. Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. 

«Летом за грибами!». Лепка. Рисование. Завершающее задание 

4 класс 

Предмет «Рисование» имеет исключительно важное значение для 

развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. 

Они знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 

видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. Рисование как школьный учебный 

предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки рисования 

при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Коррекционные цели и задачи учебного предмета «Рисование»: 

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления 

к познанию, доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к знаниям изобразительной деятельностью; 

 развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

 развитие познавательной активности, формирование у школьников 

приемов познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 
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 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2.   развитие пространственных представлений и ориентации; 

3.   развитие основных мыслительных операций; 

4.   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5.   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6.  обогащение словаря. 

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по 

представлению и по воображению; рисование на заданные темы, декоративное 

рисование; 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

 выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной 

плоскости («подвижная аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной 

плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по 

воображению; выполнение сюжетного и декоративного изображения в технике 

аппликации; 

 проведение беседы с обучающимися о содержании рассматриваемой 

репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного творчества. 

 

Содержание тем курса «Рисование» 

Обучение композиционной деятельности 

Совершенствование умений передавать глубину пространства 

посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: 

передний, задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с 

изображённым пейзажем на переднем, заднем и среднем планах, с вариантами 

изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине). 

Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения её частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 
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Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: 

избушка на курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с 

сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п. 

Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в 

стакане» (композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это - Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне 

домов и деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); «Деревья 

осенью. Дует ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем лесу. 3айки в 

лесу. Следы на снегу» (пейзаж с двумя-тремя планами); «Новогодняя ёлка. 

Снегурочка. Дед Мороз у ёлки (возможно сочетание с аппликацией). 

Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в 

квадрате (элементы узора - листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета в 

узоре, учёт явления центральной симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего 

петуха» (по образцу); «Избушка Бабы-яги» (барельеф на пластине или на 

картоне; пластилин); «Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей 

головы и лица на пластину; пластилин). 

Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, 

цветная бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних предметов 

другими.) Коллективная работа с помощью педагога.  

 Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица» (Используются 

заготовленные учителем части этих объектов из цветной бумаги, жёлтый, 

светло-фиолетовый или сиреневый фон). 

 

Развитие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию 

3акрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, 

правильно передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения 

(«графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

3акрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении 

(в ветреную погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке 

изгибы и «узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в 

динамике (человек делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с 

изобразительными возможностями детей, с использованием помощи со стороны 

педагога. Портрет человека. 

Формирование умения отражать в изображении форму и части головы 

человека, черты лица. 
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Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры 

животного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приёмов исполнения косовской и городецкой росписи 

посуды. 

Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, 

«примакивания». 

3акрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии (элементы 

узора - геометрические и стилизованные формы растительного и животного 

мира). 

Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные 

задания. 

Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по 

образцу каргопольской игрушки); «3айка», «Котик», «Петушок» и др. (по 

выбору учащихся). 

Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», «Стрекоза», 

«Божья коровка», «Майский жук» (по выбору учащихся, с помощью учителя) 

(наложение вылепленных из пластилина частей на нарисованный на картоне 

контур насекомого). «Фигура человека в статической позе». «Голова женщины», 

«Голова мужчины» (по выбору учащихся). 

Аппликация: «Овальная или круглая салфетка». Составление узора в 

круге и овале из вырезанных учащимися из цветной бумаги больших и 

маленьких кругов, силуэтов цветов, листьев, насекомых, вырезанных из бумаги, 

сложенной вдвое или гармошкой. 

Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка» 

(из кругов и овалов, вырезанных учащимися из цветной бумаги). Дорисовывание 

глаз, носа и других элементов выполняется фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого 

изображения берёзы, сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы ствола, 

веток, кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) (бумага соответствующего 

цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленённой 

формы в осенней окраске (лист сирени, берёзы, осины, дуба и т. п.) и 

раскрашивание их в технике «по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы 

над аппликацией над образом деревьев): «Берёза, сосна, ель» (пастель; цветная 

гуашь и кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием 

фломастерами или гуашью выполненного рисунка «Чебурашка», «Неваляшка» 

или «Мишка» (по выбору учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после 

выполнения лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 



176 

 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды 

(карандаш). 

Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной формы», 

«Кувшин», «Чайник», «Машинка - игрушка» (простой карандаш) (по выбору 

учащихся). 

Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи 

3акрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками 

и кистью. 

Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или 

разведения краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, 

получения некоторых оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-зелёный 

и т. п.). 

Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в 

сюжетных рисунках, в декоративном рисовании. 

Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой 

бумаге («по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками - 

при изображении солнца и его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с 

помощью учителя). 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с помощью 

учителя): добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при 

использовании ярких и тусклых цветов. 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не 

выходя за его пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные 

задания 

Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после 

наблюдения): «Праздничный салют» (по чёрной, тёмно-синей бумаге гуашью, 

восковыми мелками). «Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой 

бумаге). «Сказочные цветы». 

Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) 

элементов росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлённая 

белилами). 

Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек 

(«Чебурашка» и др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по-мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) представлений о работе художников и скульпторов, о 

мастерах народных промыслов. Беседы на темы: 
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1. Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, 

пастель, сангина, карандаши, тушь и др.). 

2. Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, группа из нескольких фигур статуэтка). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, металл, например, сталь; гипс, глина, пластилин и 

др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и 

графики: И. Остроухова, В. Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. 

Сарьяна, В. Фирсова и др. (по выбору учителя). 

Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. Мухиной и др. 

(по выбору учителя). 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Предметы декоративно-прикладного искусства: Хохломы, Городца, 

Дымково. 

                            ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно- 

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 

из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные 

качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;127 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
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― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная 

подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале 

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в 

процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность.  

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.  

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
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Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения  

о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 

ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей 

и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; 

малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 

кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития  

пространственно-временной дифференцировки и точности движений 

переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках 

и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к 

плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи 

с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. 

Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д.  

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

охранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 
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(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость.  

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с 

захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны.  

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага.  

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в 

длину.  

Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в 

высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в 

игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты.  

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

131большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного 

мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель.  

Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на 

лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; 

выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двух-  

шажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд.  

Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к 

занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька.  

Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 
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Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание 

ботинок; приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на 

коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: 

скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями бросанием, ловлей, метанием. 

Содержание учебного предмета 

1 дополнительный класс 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 

дополнительном  

классе является обеспечение преемственности между дошкольным и 

начальным образованием (п.1.6. Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим, основной 

акцент в подборе содержания сделан на освоении основных движений и развитие 

тех физических способностей ребенка, для которых данный возрастной период 

является наиболее благоприятным.  

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о 

физической культуре»,  

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». 

Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так 

как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной 

площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию 

учащихся.  

Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале четвертой, 

а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. В течение учебного года на 

освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - ОРУ) и 

одной коррекционной игры отводится три урока. Основное содержание разделов 

построено с учетом закономерностей формирования двигательных умений и 

навыков: этапу разучивания основного движения отводится один урок, этапу 

повторения и закрепления техники разучиваемого движения отводится 

последующий урок (уроки).  
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В примерной рабочей программе представлен избыточный перечень 

средств, который может быть скорректирован учителем в зависимости от 

исходного состояния здоровья и подготовленности детей. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: беседы, выполнение 

физических упражнений. Кроме этого, в содержание первого и последнего 

уроков включен контроль физической подготовленности. Тесты должны 

подбираться исходя из задачи комплексной оценки развития двигательных 

способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, гибкости и 

общей выносливости. При подборе тестов предпочтение необходимо отдавать 

таким, которые наименее зависимы от сформированности двигательного умения, 

поскольку не сформированное умение, например, в метании на дальность окажет 

влияние на результат теста и объективно не отразит развитие скоростносиловых 

способностей. К тестам, реультаты которых наименее зависимы от уровня 

овладения техникой выполнения можно отнести: кистевую динамометрию 

(силовые способности), бег с ходу (скоростные или общая выносливость в 

зависимости от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Наименование темы(раздела) Количество 

часов на тему 

1 Основы знаний  

 

4 

2 Гимнастика  

 

32 

3 Легкая атлетика  

 

37 

4 Подвижные игры  

 

26 

 Итого: 
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1 класс 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 

классе является широкое использование подводящих упражнений для освоения 

двигательных действий при освоении основного содержания разделов 

программы. Предлагаемые подводящие упражнения составляли основное 

содержание обучения в 1 подготовительном классе. Таким образом, во-первых, 

соблюдаются все дидактические принципы физического воспитания, а во-

вторых, это дает возможность обучающимся, которые не обучались в 1 

дополнительном освоить содержание обучения и 1 дополнительного и 1 класса 

путем постепенного включения в процесс.  
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Рис. 1 – Сочетание основного содержания обучения 1 подготовительного и 

1 класса. 

Для тех обучающихся, которые зачислились в 1 класс после 1 

подготовительного можно использовать содержание уроков без включения в 

него подводящих упражнений или с их выборочным включением, в зависимости 

от уровня подготовленности школьников. 

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: 

«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры».  

Таблица 2 – Освоение разделов примерной рабочей программы в течение 

учебного года. 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». 

Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так 

как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной 

площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию 

учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале 

четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.  

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 

упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо 

использовать самый разнообразный инвентарь и оборудование. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность: 

развитие способности ориентирования в пространстве; 

развитие тактильно-кинестетической способности рук;  

формирование способности вести совместные действия с партнером; 

развитие точности движений, активизация психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти;  

развитие мелкой моторики рук;  

активизация речевой деятельности. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и 

закрепления техники разучиваемого движения.  

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

беседы, выполнение физических упражнений, тестирование.  

При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной оценки 

развития двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, 

координационных, гибкости и общей выносливости. Поэтому, необходимо 

отдавать предпочтение таким тестам, которые наименее зависимы от 

сформированности двигательного умения. К тестам, результаты  

которых наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения 

можно отнести: кистевую динамометрию (силовые способности), бег с ходу 

(скоростные или общая выносливость в зависимости от дистанции), наклон 

вперед из седа (гибкость) и т.д. 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы(раздела) Количество 
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 п/п часов на тему 

1 Основы знаний  4 

2 Гимнастика  32 

3 Легкая атлетика  37 

4 Подвижные игры  26 

 Итого: 99 

 

2 класс 

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: 

«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». 

Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так 

как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной 

площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию 

учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале 

четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.  

Раздел «Лыжная подготовка» расположен в третьей четверти.  

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 

упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо 

использовать самый разнообразный инвентарь и оборудование. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека.  

Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие.  

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики.  

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной 

осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени 

мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  
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Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев;  

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях.  

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и 

бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба с изменением скорости.  

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за 

голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. 

Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми 

и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.).  

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 
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бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 

Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с 

захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого 

разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне.  

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за 

головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками 

из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и 

правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. Лыжная и 

конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении 

на лыжах.  

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и 

палок. Одежда и обувь лыжника.  

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное 

техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и 

спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 



187 

 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и 

закрепления техники разучиваемого движения.  

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Наименование темы(раздела) Количество 

часов на тему 

1 Основы знаний  5 

2 Легкая атлетика 40 

3 Лыжная подготовка 17 

4 Подвижные игры  8 

5 Гимнастика 32 

 Итого: 102 

 

 

 

3 класс 

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех 

разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». 

Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так 

как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной 

площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию 

учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале 

четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. Раздел  

«Лыжная подготовка» расположен в третьей четверти.  

В течение учебного года на освоение одного комплекса 

общеразвивающих упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом 

необходимо использовать самый разнообразный инвентарь и оборудование. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов.  

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое 

развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах.  

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 
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Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; 

малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 

кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках 

и метаниях.  

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы 

и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний.  

Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки.  

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 

различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба 

с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для 

рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, 

вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 
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месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево.  

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с 

захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага.  

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в 

длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в 

высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне.  

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей.  

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и 

левой рукой.  

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с 

места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах.  

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и 

палок. Одежда и обувь лыжника.  

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное 

техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и 

спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Игры 
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Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр.  

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Наименование темы(раздела) Количество 

часов на тему 

1 Основы знаний  5 

2 Легкая атлетика 31 

3 Лыжная подготовка 17 

4 Подвижные игры  22 

5 Гимнастика 27 

 Итого:  102 

 

 

4 класс  

Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, 

челночный бег, бег с ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля 

мячей, метание мячей в горизонтальную или вертикальную цель). 

Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, 

общеразвивающие упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок 

вперед, стойка на лопатках, лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в 

положении присев, лежа, лазание по вертикальному канату, круговой метод). 

Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками). 

Лыжная подготовка (передвижение скользящим шагом, попеременный 

двухшажный ход, подъем «елочкой», «лесенкой», повороты «переступанием», 

передвижение на лыжах). 

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками 

снизу, ловля мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, 

средней, низкой стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча 

в щит, кольцо, мини-баскетбол). 
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4 класс 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Наименование темы(раздела) Количество 

часов на тему 

1 Легкая атлетика 18 

2 Подвижные игры  20 

3 Гимнастика 20 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры на основе пионербола, 

баскетбола 

23 

 Итого:  102 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАV-IX 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов 

является логическим продолжением соответствующей учебной программы 

дополнительного первого (I1) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в 

процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 

военно-патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме 

этого, с учетом возраста и психофизических возможностей, обучающихся им, 

также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 
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В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению 

с младшими классами в основном остается без изменений, но при этом 

возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и 

ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств, 

обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 

дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые 

способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, 

где климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и 

конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, 

легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки 

физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе.  

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют 

укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 

качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го 

класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее 

может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. Подвижные игры. Роль физкультуры в 

подготовке к труду. Значение физической культуры в жизни человека. 

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 

сокращений.  Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры. Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. Правила 

поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.  

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 

правильной осанки. 
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Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками;  

большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 

мячами; со скакалками;  

гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; 

опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; 

упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 

предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. Фазы прыжка в 

высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах.  

Практический материал: Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением 

направления; ускорением и замедлением; преодолением препятствий и т. п. Бег. 

Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на 

короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности. Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 

Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в 

высоту способом «перекат». Метание. Метание малого мяча на дальность. 

Метание мяча в вертикальную цель. Метание в движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на 

лыжах как средство закаливания организма. Прокладка учебной лыжни; 

санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного 

спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника.Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование 

разных видов подъемов и спусков. Повороты.  

Подвижные игры  

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 
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Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом. Влияние занятий баскетболом 

на организм учащихся.  

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на 

месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с 

места. Прямая подача.  Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с 

ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в 

волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя 

руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 

Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, 

влево. Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований.Тактика 

парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, 

справа, прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста 

влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. 

Учебные игры с учетом ранее изученных правил. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как 

в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные 

условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 
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личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметнопреобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

― формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 
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посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного 

труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», 

«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация 

из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, 

конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения 

(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину).  

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними.  

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками.  

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей.  

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа.  

Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.  

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 
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линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».  

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).137 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани.  

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью.  
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Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка 

рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.  

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами.  

Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины.  

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства 

древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла.  

Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная).  

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения 

с проволокой.  
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Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из  

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для 

работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, 

природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

Содержание учебного предмета 

1 дополнительный класс 

Программа «Технология. Ручной труд» в дополнительном первом классе 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной 

обработке наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся 

материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  

 Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает 

следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», 

«Работа с природными материалами», «Работа с нитками». 

 Систематическому обучению ручному труду предшествует 

адаптационный период, включающий в себя диагностирование знаний и умений 

в области ручного труда и формирование представлений об окружающем 

природном мире и особенностями уроков труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

 Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка 

разнообразных форм.  

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 

 Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, 

птицы, животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы 

предметов природного мира, сделанные из разных поделочных материалов – 

грибы, овощи, фрукты из пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды 

из ниток и т.д.).  

 Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые 

на уроках ручного труда.  

 Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 

организации рабочего места на уроках труда.  

«Систематическое обучение ручному труду» 
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«Работа с глиной и пластилином» 

 Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

 Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином.  

Инструменты для работы с пластилином.  

 Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; 

фигурок животных, птиц, людей и т.д.  

 Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

 Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, 

когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска.  

 Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

 Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание 

шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

 Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

 Организация рабочего места работе с природными материалами. 

 Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

 Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия).  

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). 

Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). 

Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с 

помощью пластилина). 

 Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

 Организация рабочего места при работе с бумагой.  

 Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  

 Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

 Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, 

окрашивается, впитывает влагу и др.). 

 Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  
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 Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 

 Виды работы с бумагой: аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, 

полуобъемная); вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, прямоугольник); конструирование способом складывания фигурок 

(Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника  

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и 

середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных 

элементов (наклеивание).  

Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

 Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.  

 Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц.  

 Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; 

 Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам орнаментальных и предметных изображений. 

 Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 

конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из 

вырезанных полосок (плетение из полос).  

 Объемное конструирование из вырезанных полос. 

 Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг, овал).  

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

 Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

 Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки). 
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 Комбинированные работы: нитки и бумага. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

1 Адаптационный период 3 

2 Работа с глиной и пластилином 20 

3 Работа с природными материалами 6 

4 Работа с бумагой 27 

5 Работа с нитками 10 

 

 

1 класс 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее 

доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, 

бумага, нитки, природные материалы).  Систематическое обучение ручному 

труду в первом классе предполагает следующие виды: «Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда». 

 Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности 

человека. Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, 

используемые на уроках ручного труда.  

Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 

организации рабочего места на уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

 Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

 Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином.  

Инструменты для работы с пластилином.  

 Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; 

фигурок животных, птиц, людей и т.д.  

 Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

 Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, 

когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска.  

 Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  
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 Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание 

шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

 Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

 Организация рабочего места работе с природными материалами. 

 Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

 Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия).  

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). 

Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). 

Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с 

помощью пластилина). 

 Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

 Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

 Организация рабочего места при работе с бумагой.  

 Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы 

(клей) для работы с бумагой.  

 Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

 Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь».  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.  

 Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц.  

 Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».  
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 Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам орнаментальных и предметных изображений. 

 Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 

конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных 

элементов (наклеивание).  

Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).504 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из 

вырезанных полосок (плетение из полос);  

 Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и 

геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг, овал).  

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

 Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

 Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой 

строчкой «два приема». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

1 Работа с глиной и пластилином 16 

2 Работа с природными материалами 7 

3 Работа с бумагой и картоном. 35 

4 Работа с нитками 8 

 Итого: 66 
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2 класс 

Введение. 

Повторение пройденного учебного материала в первом классе. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда. Материалы и инструменты, используемые на 

уроках ручного труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

 Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды.  

Применение глины для скульптуры. Пластилин-материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином.  

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина 

разными способами: конструктивным - предмет создается из отдельных частей; 

пластическим -лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного 

куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из 

отдельных частей и целого куска. Приемы работы: «раскатывание столбиками», 

«скатывание шара», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание». Лепка из пластилина  

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму.  

Лепка композиций к сказкам. 

Примерные практические работы: Изготовление из пластилина 

кирпичиков разного цвета. Складывание из кирпичиков ворот по образцу. Лепка 

из пластилина молотка.  

Лепка чашки цилиндрической формы. Лепка чашки конической формы. 

Лепка чайника (шарообразная форма тулова). Лепка медвежонка 

конструктивным способом (из отдельных частей). Лепка утки пластическим 

способом (из одного куска пластилина).  

Лепка композиции к сказке «Колобок» 

«Работа с природными материалами» 

 Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения 

об игрушках, сделанных и природных материалов (в какие игрушки играли дети 

в старину). Заготовка природных материалов. Правила работы с природными 

материалами. Инструменты (шило, ножницы). Организация рабочего места при 

работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, 

острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (объемные изделия).  

Комбинированные работы: пластилин, бумага и природные материалы.  



206 

 

Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев 

(березы, клена, ивы, дуба). Найти еловые и сосновые шишки разного размера. 

Собрать жёлуди, скорлупу грецких орехов. Конструирование из желудей 

фигурки животных, птиц, человечков. Конструирование из скорлупы грецкого 

ореха кораблик, черепашку, рыбку и др. Составление аппликации из засушенных 

листьев ивы, берёзы и клена. Украшение рамочки для фотографии аппликацией 

их сухих кленовых, березовых или других листьев.  

Конструирование из шишек сову, утку, лебедя и др. Конструирование из 

шишки и листьев дуба пальму. 

«Работа с бумагой и картоном» 

 Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  

Цвет, бумаги. Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

 Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном.  

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие 

«линейка», ее применение и устройство. 

 Вырезание ножницами из бумаги. Правила работы ножницами. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам». 

 Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», 

«силуэт», «контурное изображение». Последовательность изготовления 

аппликации из обрывной бумаги». Складывание фигурок из бумаги (Оригами). 

Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание 

квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «деление 

отрезка на две равные части с помощью сгибания бумаги». 

Сминание и накручивание бумаги на карандаш. Прием «сминание бумаги 

с последующим ее расправлением». Последовательность составления 

аппликация из мятой бумаги. 

 Конструирование из бумаги и картона разными способами. 

Конструирование на основе полос. Конструирование из бумаги на основе кругов. 

Конструирование на основе трубочки. Понятия: «полоса», «трубочка», «кольцо», 

«окружность», «круг», «шар». 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  
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Примерные практические работы: Составление аппликации из мятой 

бумаги на тему «Дерево в разные времена года». Складывание из бумаги маски 

собаки. Вырезание геометрических фигур после предварительной экономной 

разметки бумаги. Изготовление пакета (конверта) для хранения геометрических 

фигур с последующим украшением аппликацией. Изготовление игрушек-

силуэтов, украшенных аппликацией из обрывной бумаги «Яблоко», «Рыбка» и 

др. Конструирование из бумаги шара на основе двух кругов со «щелевидным» 

соединением. Конструирование шара из бумажных полос. Разметка бумаги при 

помощи линейки. Составление композиции «Грузовик», «Автофургон», 

состоящих из геометрических фигур. Изготовление поздравительной открытки с 

аппликацией. Изготовление композиции к сказке «Колобок» из складных 

бумажных фигурок. 

«Работа с текстильными материалами» 

Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

- наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

- связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком). 

Пришивание пуговиц. Понятие «пуговица». Виды пуговиц. 

Инструменты и материалы, необходимые для пришивания пуговиц. Приемы 

пришивания пуговиц: «прием пришивания пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями» 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Виды ручных стежков и 

строчек: «строчка прямого стежка». 

Вышивание. Понятия «вышивка», «канва». Применение вышивки. 

Приемы вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка», вышивка «строчкой 

прямого стежка с перевивом». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека.  

Из чего делают ткань. Свойства ткани. Мнется, утюжится. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие. Режутся ножницами. Прошиваются иголками. Сматываются в 

рулоны, скучиваются. Цвет ткани.  

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто 

шьет из ткани.  

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. 

Правила хранения игл.  

 Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных 

из ткани, прямой строчкой (изготовление игольницы). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

 Комбинированные работы: бумага и ткань. 

 Примерные практические работы: Изготовление ягод из ниток, 

связанных в пучок.  
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Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. Пришивание 

пуговиц с двумя сквозными отверстиями с подкладыванием палочки. 

Изготовление фигурок «мальчика» и «девочки» из связанных пучков нитей. 

Сматывание ниток в клубок на бумажный шарик.  

Составление коллекции из кусочков хлопковых и шерстяных тканей. 

Раскрой деталей из плотной ткани (квадраты). Соединение деталей (квадратов), 

выкроенных из плотной ткани, прямой строчкой. Изготовление силуэтной 

игольницы с использованием сшитых квадратов из плотной ткани. Вышивание 

по канве прямым стежком. Вышивание по канве стежком «шнурок». Отделка 

салфетки цветной тесьмой и др. 

Тематическое планирование 

№ 

Т

№ 

п/п Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов 

1.  Работа с глиной и пластилином  9 

2.  Работа с природными материалами  5 

3.  Работа с бумагой и картоном  11 

4.  Работа с текстильными материалами (нитки, ткань)  9 

 

3 класс 

Введение. 

Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда. Материалы и инструменты, используемые на 

уроках ручного труда.  

Раздел 1«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. 

Сведения о природных материалах (где используют, где находят, физические 

свойства, виды природных материалов). Правила работы с природными 

материалами. Инструменты (шило, ножницы).  

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление 

аппликации с использованием скорлупы грецких орехов. Изготовление 

объемных изделий с использованием сухой тростниковой травы. 

Комбинированные работы: пластилин, бумага, проволока и природные 

материалы.  

Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев 

(березы, ивы).  

Собрать скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву. 

Составить аппликацию «Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. Изготовить 

аппликации «Воробьи на ветках», «Рыбки в аквариуме» из скорлупы грецких 

орехов. Сконструировать «Жука» из грецкого ореха и проволоки. Изготовить 

«Птицу» их пластилина и сухой тростниковой травы и др. 
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Раздел 2«Работа с бумагой и картоном» 

Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, бумаги. Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном.  

Виды работы с бумагой и картоном:  

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;  

- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, 

круги).  

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел 

(конус, цилиндр); 

- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона 

полосками. Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия из картона. 

Технологические приемы работы с бумагой: 

Разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». 

Правила работы с шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и 

полушаблоном. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

-разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие 

«линейка», ее применение и устройство; 

Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание 

бумаги по типу гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», 

«сцепление бумажных колец»; 

Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов 

(ножниц). Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез 

по длинной линии»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».  

Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», 

«силуэт», «контурное изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.  

Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш». 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). Приемы сцепления деталей (колец). 

Примерные практические работы: 

 Технология обрывания бумаги по контуру силуэтов животных и 

деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных силуэтов.  

Технология изготовления картины на окантованном картоне. Технология 

изготовления складной гирлянды из цветных полос. Технология изготовления 

цепочки из бумажных колец. Технология изготовление полумаски. Технология 

изготовления карнавальных головных уборов (кокошник, шлем). Изготовление 

складной доски для игры. Технология изготовления открытых коробок из 
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тонкого картона. Технология изготовления коробки с помощью клапанов с 

последующей оклейкой полосками бумаги. Технология изготовления коробки с 

бортами, соединенными встык. Технология изготовления игрушек на основе 

конусов (матрешка) и цилиндров (собака). 

Раздел 3 «Работа с текстильными материалами» 

Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: наматывание 

ниток на картонку и связывание ниток в пучок (кисточки). 

Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека.  

Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется 

ножницами. Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные 

ткани, хлопковые ткани). Инструменты и приспособления, используемые при 

работе с тканью. Правила хранения и устройство игл.  

Виды работы с тканью: 

- раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной 

ткани (квадраты, круги); 

- шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной 

ткани (квадраты, круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого 

стежка», «строчка косого стежка». Технология сшивания деталей изделия 

прямыми стежками.  

Технология соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание 

нити в иголку и завязывание узелка на нитке. Технология изготовления 

прихватки. 

Вышивание.  

Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. Приемы 

вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка 

«строчкой косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с 

вышивкой, отделка изделий из ткани. Вышивка.  

Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки. 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, 

связанных в пучок для закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), 

выкроенных из плотной ткани, прямой строчкой. Изготовление закладки из 

фотопленки. Изготовление прихватки.  

Работа с древесиной 

Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(«зачистка напильником», «обработка наждачной бумагой»). Технология 

изготовления опорного колышка для растений. Способы обработки древесины 

ручными инструментами («пиление»). Технология изготовления аппликации из 

древесных опилок. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 
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Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. 

Изготовление аппликации из опилок. 

Работа с проволокой 

Элементарные познавательные сведения о проволоке. Применение 

проволоки в изделиях,  

Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая. 

Инструменты:  

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка. Подготовка рабочего места 

для работы с проволокой. Правила обращения с проволокой. Приемы работы с 

проволокой: Сгибание мягкой проволоки руками волной, в кольцо, в спираль, 

намотка проволоки руками на карандаш, сгибание проволоки под прямым углом 

плоскогубцами, резание проволоки кусачками. Технология изготовления 

изделий с использованием проволоки.  

Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы 

грецкого ореха и проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр. 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные познавательные сведения о конструировании из 

металлоконструктора.  

Ознакомление с набором деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы, планшайбы, гайки, винты). Инструменты для 

работы с металлоконструктором (гаечные ключи, отвертка). Соединение планок 

винтом и гайкой.  

Примерные практические работы: Сборка из планок треугольника и 

квадрата. 

Тематическое планирование 

№ 

Т

№ 

п/п Наименование темы (раздела) Количествочасов 

1.  Повторение учебного материала второго классов  1 

2.  Работа с природными материалами  3 

3.  Работа с бумагой и картоном  13 

4.  Работа с текстильными материалами (нитки, ткань)  8 

5.  Работа с проволокой  3 

6.  Работа с древесиной  3 

7.  Работа с металлоконструктором 3 

 

4 класс 

Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Элементарные 

сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы 
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для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть 

наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 

и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Раздел 2. Работа с текстильными материалами. 
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Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед 

иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание 

вешалки 

Раздел 3. Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой).  
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Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Раздел 4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручнойобработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Раздел 5. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

Раздел 6. Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, 

бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Тематическое планирование 

№ 

 Наименование темы (раздела) Количествочасов 

1.  Работа с бумагой 9 

2.  Работа с текстильными материалами 9 

3.  Работа с древесными материалами 3 

4.  Работа с металлом 2 

5.  Работа с металлоконструктором 8 

6.  Комбинированные работы с разными материалами 3 
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ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУДV-IX 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 

социального прогресса. 

Цель изучения предмета«Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования 

их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на 

современном производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из 

выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 
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мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде; 

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 

формирование практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии 

ручной и машинной обработки производственных материалов, в связи с чем 

определены примерный перечень профилей трудовой подготовки: «Столярное 

дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное дело», «Швейное дело», 

«Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный 

труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные сведения 

об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 

организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования ― качество и производительность труда. 
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Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 

Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий 

под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и 

(или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ).  

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального 

поведения. 

Содержание образования по АООП обучающихся с УО на каждый 

учебный год формируется  в рабочих программах учителей-предметников, 

психолога, логопеда согласно следующим программам: 

 

1-4 класс  

-рабочие программы, входящие в методические рекомендации к 

учебникам;.Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида:Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. 
Воронковой; Москва: Просвещение, 2013.,  

-рабочие программы, входящие в методические рекомендации  к учебникам; -

комплекты примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся (1,2,3,4 класса) с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (электронный вариант) 

5-9  классы  

  -рабочие программы, входящие в методические рекомендации  к 

учебникам; 
-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Аксенова А.К.,Антропов А.П., Бгажнокова И.М. 5- 9классы. 

М.Просвещение, 2013 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.5-9 классы.  В 2.сб.м.:Владос, 2011. 

Все программы по предметам обеспечены учебниками , входящими в федеральный 

перечень учебников, утв. Приказом Министерства Просвещения №254 от 

20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
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ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) В-1 

МБОУ «Краснощёковская СОШ№1»;  

2. Программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» для учащихся 1—4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»Л.А. Метиевой. Э.Я. Удаловой, 

М.:«Просвещение», 2009.  

 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения детей c ограниченными 

возможностями здоровья, с легкой умственной отсталостью, уделяется 

значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. Происходит обновление 

образовательных стандартов, особое внимание уделяется личностно-

ориентированному подходу в обучении, что напрямую обуславливает развитие, 

социальную адаптацию и реабилитацию данного контингента детей. 

Для детей с легкой умственной отсталостью, характерно недоразвитие 

познавательных интересов. Дети получают неполные, а порой искаженные 

представления об окружающем мире, их опыт крайне беден. Оказывается, 

нарушенной уже первая ступень познания - восприятие. Часто восприятие таких 

детей страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, 

когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом 

особенностей, на это указывают исследования психологов (К. А. Вересотская, В. Г. 

Петрова, Ж. И. Шиф). Главным недостатком является нарушение обобщенности 

восприятия, отмечается его замедленный темп. Учащимся данной группы требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 

(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за 

умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не устанавливают 

внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их 

отличается и меньшей дифференцированностью. Все отмеченные недостатки 

восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого процесса, в 

результате чего снижается возможность дальнейшего понимания материала. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял 

только внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние 

зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. 

Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме 

таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Как показывают исследования (В. Г. Петрова, Б. И. Пинский, И. М. 

Соловьев, Н. М. Стадненко, Ж. И. Шиф и др.), все эти операции у 

детей c ограниченными возможностями здоровья недостаточно сформированы и 

имеют своеобразные черты. Так, анализ предметов они проводят бессистемно, 

пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В 

результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями 

предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как 

величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не 

их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа 

затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не 

устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление 

о предмете в целом. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они 
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проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. 

Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в 

отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. 

Отличительной чертой мышления детей c интеллектуальными нарушениями 

является некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они 

часто не замечают своих ошибок, как правило, не понимают своих неудач и 

довольны собой, своей работой. Для таких детей характерны сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Они, 

обычно.начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у 

детей с ограниченными возможностями здоровья имеют специфические 

особенности. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи. У таких учеников позже, чем у сверстников с традиционным 

развитием, формируется произвольное запоминание. Необходимо указать и на такую 

особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. Она связана с 

переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. 

У детей с легкой умственной отсталостью, выражены недостатки внимания: 

малая устойчивость, трудности распределения внимания, 

замедленная переключаемость. Сильно страдает непроизвольное внимание, однако 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Слабость 

произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается 

частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то 

одном объекте или одном виде деятельности. 

В исследованиях состояния психомоторики (В. И. Лубовский, 1978) прежде 

всего указывается на большое количество отклонений в развитии двигательной 

сферы: нарушения активности; трудности переключения, координации и 

автоматизации движений; наличие синкинезий; выраженная быстрая утомляемость, 

истощаемость. 

Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает 

формирование у школьника процессов восприятия и представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира. Полноценное сенсорное развитие 

осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей 

целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, 

о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в 

пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается 

основа для развития умственной деятельности. 

         Сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для формирования 

психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности 

дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений 

и восприятий. 

          Непосредственное, чувственное познание действительности является первой 

ступенью познания. В начальной школе происходит обогащение чувственного 

опыта ребенка через совершенствование работы разных анализаторов: зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного, кожно-мышечного, обонятельного, вкусового, 

осязательного. Восприятие формируется на основе ощущений разной модальности. 

Информация, которую мы получаем при визуальном наблюдении, в звуках, запахах, 

разных вкусах и т. п., неисчерпаема. Наиболее целостное отражение предметов 
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(объектов, явлений) возникает при воздействии физических раздражителей на 

рецепторные поверхности органов чувств. Изначально вызываются ощущения 

какой-нибудь одной модальности, которые затем объединяются и интегрируются в 

целостный образ.      Восприятие представляет собой процесс непосредственного 

контакта с окружающей средой. Физиологической основой восприятия является 

условно-рефлекторная деятельность внутрианализаторного и межанализаторного 

комплекса нервных связей, обеспечивающих целостность и предметность 

отражаемых явлений. Это необходимый этап познания, который связан 

с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет 

определенную аффективно-эмоциональную окраску. 

          Представления, которые формируются у детей с ограниченными 

возможностями здоровья при получении непосредственного чувственного опыта, 

обогащении впечатлениями, приобретают обобщенный характер, выражаются в 

элементарных суждениях. Они поддерживаются теми знаниями, которые дети 

получают об окружающей действительности, о свойствах вещей и явлений. 

Источником расширения сенсорного опыта является окружающая детей природа, 

бытовой труд, строительство, техника и др. Познание ребенком окружающего мира 

и его объектов, их основополагающих геометрических, кинетических 

и динамических свойств, законов пространства и времени происходит в процессе 

практической деятельности. 

       В процессе обучения ребенок должен овладеть своеобразными чувственными 

мерками, которые сложились исторически, — сенсорными эталонами — для 

определения отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к 

свойствам и качествам других предметов. Только тогда появится точность 

восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, 

сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. 

      Усвоение сенсорных эталонов — системы геометрических форм, шкалы 

величины, цветового спектра, пространственных и временных ориентировок, 

фонетической системы языка и др. — сложный и длительный процесс. Усвоить 

сенсорный эталон — значит не просто уметь правильно называть то или иное 

свойство предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа 

и выделения свойств самых различных предметов в самых разных ситуациях. 

Поэтому такое большое значение отводится сенсомоторным действиям: чтобы 

познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно потрогать руками, 

сжать, погладить, покатать, понюхать и т. д. 

      Включенные в обследование предмета движения руки организуют зрительное 

и кинестетическое (двигательное) восприятие детей, способствуют уточнению 

зрительных представлений о форме предмета и его конфигурации, качестве 

поверхности. Ознакомление с формой, величиной, пространственными и иными 

характеристиками предметов невозможно без интеграции движений рук и глаз. 

      Ведущую роль сенсомоторики при восприятии и познании различных 

предметов с помощью активного осязания подчеркивали Б. Г. Ананьев, 

А. В. Запорожец и др. Сочетание работы кожно-механического и двигательного 

анализаторов обеспечивает информацию о размерах, форме, твердости, 

соотношении частей и других характеристик ощупываемых предметов. Если 

человеку предложить определить форму невидимого предмета только с помощью 

пассивного осязания — водить предметом по его коже, то возникающий образ не 

будет адекватен форме предмета. Если же человек имеет возможность активно 

осязать предмет, проводить с ним различные манипуляции, то создается правильное 

отражение формы этого предмета. Неслучайно первая стадия развития мышления 
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ребенка названа стадией сенсомоторного интеллекта. 

      Рефлекторная концепция психики, предложенная И. М. Сеченовым (1953), 

убедительно объясняет значение психомоторики в процессе восприятия 

пространства и времени. Доказано, что пространственное восприятие 

обеспечивается содружественной деятельностью зрительного и кинестетического 

(двигательного) анализаторов. Большую роль играют мышечные ощущения в 

формировании второй сигнальной системы. Слуховое восприятие речи 

осуществляется при участии движений: у слушающего человека можно обнаружить 

непроизвольные движения речевого аппарата с беззвучным повторением тех слов, 

которые он слышит. Сопровождая осязательные ощущения при ощупывании 

и хватании предметов, при прослеживании движущихся предметов и поисковых 

движениях глаз, при повороте головы в сторону звуковых сигналов, при настройке 

мышц гортани на тональность слышимого звука, мышечные ощущения усиливают 

другие ощущения и способствуют их синтезу. В мозгу ребенка между звуками 

слышимой речи и мышечными ощущениями при произнесении слов возникают 

соответствующие связи, которые участвуют в формировании громкой речи. 

     Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, а с другой — имеет самостоятельное значение, так 

как полноценное восприятие является базовым для успешного овладения многими 

видами деятельности. 

 

Цель программы: развитие сенсорной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Программа нацелена на решение следующих задач: 

      — подготовка детей к восприятию учебного материала на уроках математики, 

русского языка, развития речи, ручного труда, рисования, физкультуры; 

      — восполнение имеющихся пробелов в знаниях, что в итоге будет 

способствовать более успешному овладению учащимися содержанием начальной 

ступени обучения; 

      — коррекция (ослабление или исправление) имеющихся отклонений в развитии 

ребенка. 

      Программа построена с учетом специфических особенностей познавательной 

и эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их потенциальных возможностей. Курс 

занятий имеет коррекционную направленность, которая реализуется через 

организацию предметно-практической, музыкально-ритмической, изобразительной 

деятельности, конструирование, различного рода упражнения и игры.     

Программой предусматриваются разные формы проведения занятий: 

индивидуально три раза в неделю (104 часа). 

 

Тематическое планирование программы 

Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Первичная диагностика (2 часа) 

Развитие моторики, графомоторных навыков (10 часов) 
      Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 
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принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги. 

      Тактильно-двигательное восприятие (10 часа) 

      Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (10 часа) 

      Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение 

словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

(15 часов) 
      Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по 

показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом 

(высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение 

основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2—

3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—

3 детали с разрезами по диагонали). 

      Развитие зрительного восприятия (15 часов) 

      Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. 

Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (5 часа ) 
      Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на 

вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

      Развитие слухового восприятия (15 часа ) 

      Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) 

и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

      Восприятие пространства (10 часа ) 

      Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) 
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сторона). 

      Восприятие времени (10 часа) 

      Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени 

суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Итоговая диагностика (2 часа) 

 

2 класс 

Первичная диагностика (2 часа) 

Развитие моторики, графомоторных навыков ( 10часов) 

      Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из 

двух-трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, 

обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики 

руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. 

Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, 

нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.  

      Тактильно-двигательное восприятие ( 10часа) 

      Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных 

предметов по контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). 

Игры со средней мозаикой. 

      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 

Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 

обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу 

(тяжелый — средний — легкий). 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (10 часа) 

      Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. 

Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений 

и поз (повадки животных, природные явления). 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (15 

часов) 

      Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение 

двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам 

(по форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 

трех-четырех предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. 

Подбор оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная 

машина). Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре 

детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо знакомых 

предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-

четыре детали с разрезами по диагонали). 

      Развитие зрительного восприятия ( 15часов) 

      Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение 

наложенных изображений предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—

4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
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      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (15 часов) 

      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — 

горькое, сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные 

ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести 

от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических 

ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

      Развитие слухового восприятия ( 15часов) 

      Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по 

громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение 

мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. 

Различение по голосу знакомых людей. 

      Восприятие пространства ( 10часов) 

      Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; 

движение в заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных 

и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное 

обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

      Восприятие времени ( 10часов) 

      Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие 

(циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

Итоговая диагностика (2 часа) 

 

 

3 класс 

Первичная диагностика (2 часа) 

Развитие моторики, графомоторных навыков (10 часов) 
      Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трех- и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических 

фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в 

технике объемной и рваной аппликации. 

      Тактильно-двигательное восприятие ( 10часов) 

      Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — 

жесткие, мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета 

из 2—3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

      Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства 

тяжести от трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на 

ладони; определение веса на глаз. 



225 

 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (10 часа) 

      Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность 

движений — имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), 

инсценирование. 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

( 15часов) 

      Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух 

объемных геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм 

из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных 

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 

рядов из 4—5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета 

теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5—6 деталей). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4—5 деталей с 

разрезами по диагонали и вертикали). 

      Развитие зрительного восприятия (15 часов) 

      Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; 

дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из 

разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (две картинки). Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (15 часов) 
      Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, 

твердость, растворимость, вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью 

условной меры. Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); 

взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

      Развитие слухового восприятия ( 15часов) 

      Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — 

сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

      Восприятие пространства ( 10часов) 

      Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, 

левее — правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных 

отношений с использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. 

Моделирование пространственного расположения объектов относительно друг 

друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально 

расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение 

и перемещение предметов по инструкции педагога. 

      Восприятие времени (10 часа) 

      Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, 
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год). Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их 

закономерная смена. 

Итоговая диагностика ( 2часа) 
 

4 класс 
      Первичная диагностика ( 2часа) 

      Развитие моторики, графомоторных навыков ( 10часа) 

      Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по 

трех- и четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей 

деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений 

двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной 

половины изображения. Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

      Тактильно-двигательное восприятие (10 часа) 

      Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины 

и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). 

Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. 

Игры с мелкой мозаикой. 

      Определение веса различных предметов на глаз. Измерение веса разных 

предметов на весах. 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (10 часа) 

      Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных 

частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть 

нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление 

и снятие мышечных зажимов. 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

(15 часов) 

      Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных 

цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. 

Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объемных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей). 

      Развитие зрительного восприятия 15( часа) 

      Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в 

исходной последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение 

нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) ( 15часов) 
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      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, 

воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — 

кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных 

предметов на весах. Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. 

Противоположные качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, 

вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 

(открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — застегнуть). 

      Развитие слухового восприятия (15 часа) 

      Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу 

ребенка и взрослого. 

      Восприятие пространства (10 часа) 

      Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчета. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций 

(расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчета. 

Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на 

расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

      Восприятие времени (10 часа) 

      Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование 

в речи временной терминологии. 

Итоговая диагностика (2 часа) 

 

Основные требования к знаниям 

и умениям учащихся 
      1 класс 

      — Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

      — Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

      — Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет. 

      — Различать и называть основные цвета. 

      — Классифицировать геометрические фигуры. 

      — Составлять предмет из 2—3 частей. 

      — Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

      — Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

      — Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

      — Различать речевые и неречевые звуки. 
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      — Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

      — Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

      2 класс 

      — Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

      — Выполнять выразительные движения. 

      — Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

      — Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

      — Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, 

обозначать их словом. 

      — Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

      — Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

      — Узнавать предмет по части. 

      — Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре) и называть их. 

      — Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

      — Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения 

предметов и их изображений. 

      — Различать вкусовые качества. 

      — Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания. 

      — Различать характер мелодии. 

      — Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

      — Соотносить времена года с названиями месяцев. 

      3 класс 

      — Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога. 

      — Дорисовывать незаконченные изображения. 

      — Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета, обозначать их словом. 

      — Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков. 

      — Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

      — Определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества 

и свойства предметов. 

      — Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом. 

      — Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств 

и качеств. 

      — Различать запахи и вкусовые качества, называть их. 

      — Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

      — Действовать по звуковому сигналу. 

      — Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

      — Определять время по часам. 

      4 класс 

      — Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции 

педагога, составлять план действий. 

      — Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

      — Пользоваться элементами расслабления. 

      — Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

      — Смешивать цвета, называть их. 
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      — Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

      — Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

      — Определять противоположные качества и свойства предметов. 

      — Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

      — Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу. 

      — Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

      — Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

      — Определять возраст людей. 

Организация коррекционных занятий 

      Неоднородность состава учащихся ярко проявляется в разных уровнях усвоения 

программного материала (особенно по математике, русскому языку, труду). 

Коррекционные занятия призваны создать основу для возможно более полного 

овладения ребенком школьными знаниями. 

      Прежде чем определить степень и содержание конкретной помощи ученику в 

рамках дополнительных коррекционных занятий, следует провести полноценное 

обследование с позиций системного подхода: вычленить специфические 

затруднения, мешающие процессу овладения знаниями, умениями и навыками; 

установить причинность, структуру, выявить особенности познавательной 

деятельности, определить потенциальные возможности. Многолетние 

педагогические (В. В. Воронкова, С. А. Мирский, Н. П. Павлова, В. В. Эк и др.) 

и психологические (И. В. Белякова, И. Ю. Левченко, В. Г. Петрова, У. В. Ульенкова 

и др.) исследования подтвердили результативность коррекционной работы с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью при разделении их на группы по 

общей способности к обучению. 

      В начале учебного года в каждом классе в соответствии с предлагаемой 

программой курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» отводится 1—2 часа на обследование детей. 

      Комплексное изучение развития психики ребенка предполагает использование 

апробированных методов и диагностических методик изучения детей с 

отклонениями развития дошкольного и младшего школьного возраста 

(диагностические комплексы Л. А. Венгера, С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 

О. Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича и др.). 

Примерная схема обследования детей представлена в Приложении 1. 

      Беседа с учителем, психолого-педагогическое наблюдение за детьми на уроке 

и в других видах деятельности, несомненно, дополнят полученные сведения. 

      Особое внимание в процессе диагностики следует уделить тем детям, у которых 

значительно нарушено чувственное познание мира, минимизирован сенсорный 

опыт, а именно: выявляются нарушения мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации, ослаблены процессы зрительного, слухового 

и тактильно-двигательного восприятия, наблюдается недоразвитие осязательного 

анализатора, характерны затруднения ориентировки в пространстве. 

      Диагностика проводится в контексте различных видов деятельности 

применительно к сенсорному содержанию по следующим параметрам: 

      — развитие моторики и зрительно-моторных координаций (манипуляции с 

мелкими предметами, разрезание бумаги ножницами, нанизывание бусин на нитку, 

завинчивание крышки, пальчиковые пробы и др.); 

      — зрительно-пространственное восприятие (нахождение образца из 

предложенных предметов (изображений), определение недостающего предмета или 

его части, различение направления в пространстве, определение местоположения); 
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      — слуховое восприятие (различение на слух неречевых, музыкальных 

и речевых звуков, их воспроизведение); 

      — восприятие формы, величины, цвета (узнавание и называние основных 

сенсорных эталонов); 

      — пространственно-временные понятия (называние частей суток, дней 

недели, месяцев; определение длительности временных интервалов, 

последовательности событий; ориентировка на собственном теле и в пространстве); 

      — тактильно-двигательные ощущения (определение на ощупь поверхностей 

предметов (объектов) различного качества). 

      Используемые педагогом-психологом методические приемы должны быть по 

возможности краткими, удобными для быстрого выявления сенсорного 

недоразвития ребенка. 

      В процессе диагностики необходимо применять разные модификации методик в 

соответствии с возрастом детей и поставленными задачами. Для этого требуются 

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки или логический куб, плоские 

и объемные геометрические фигуры разной величины, необходимые игрушки, 

иллюстративный материал, альбом, карандаши и др., которые предъявляются 

ребенку постепенно, по мере необходимости. Обследование должно проводиться в 

спокойной, доброжелательной обстановке. 

      В процессе обследования педагог-психолог выявляет не только достигнутый 

уровень развития, но и зону ближайшего развития. Одновременно оценивается 

уровень овладения компонентами учебной деятельности: мотивационно-

ориентировочным, операциональным, контрольно-оценочным. 

      Результаты обследования являются определяющими при формировании 

подгрупп, которые создаются на основе выявленной зоны актуального уровня 

развития детей и имеют подвижный состав. 

      В классе может быть несколько учеников, требующих разных мер 

индивидуальной коррекции. Педагог-психолог планирует индивидуально-

коррекционные занятия, направленные на развитие отдельных психических 

функций (пространственный гнозис, внимание, мелкая моторика, тактильно-

двигательное восприятие и др.) и коррекцию выявленных нарушений у детей. 

      Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, 

основанная на использовании практических упражнений, игр, элементов 

продуктивной и других видов и форм деятельности, в итоге способствующая 

усвоению школьных базисных знаний и умений. Коррекционная направленность их 

проявляется в исправлении нарушенных психических функций (недостаточность 

зрительного, слухового восприятия, нарушения пространственной ориентировки 

и др.), вызывающих у детей так называемые школьные трудности, в развитии 

познавательных процессов. 

      Органическое единство практической и мыслительной деятельности, 

характерное для занятий, обеспечивает решение названных выше задач. 

Одновременно подчеркнем, что коррекционно-развивающие занятия должны 

способствовать овладению ребенком основными компонентами интеллектуальной 

деятельности: мотивационно-ориентировочным (умение принять инструкцию в 

полном объеме), операционным (способы действия, достижение результата), 

контрольно-оценочным (умение проконтролировать ход работы и адекватно 

оценить ее результаты). 

      Содержание и организационные формы занятий определяются конкретными 

задачами обучения, этапом работы. Темп прохождения программы может быть 
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разным, могут меняться тематика и планы занятий, но обязательным является 

соблюдение общих методических требований к проведению занятий: 

      — принцип деятельностного подхода, обеспечивающий взаимосвязь 

перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения школьными 

умениями, навыками и знаниями; 

      — индивидуализация и дифференциация используемых методов, приемов 

и средств с учетом имеющегося сенсорного опыта детей. При общем задании могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения каждым ребенком могут 

быть различными и содержание задания может быть разным для отдельных детей в 

зависимости от уровня их развития; 

      — интегративный характер коррекционных занятий, позволяющий решать 

несколько разноплановых задач, преимущественно опережающих уровень 

актуального развития детей, но не выходящих за границы зоны ближайшего 

развития, в рамках одного занятия; 

      — активизация познавательной деятельности, развитие речи в единстве с 

мышлением, т. е. обеспечение речевого опосредования всех мыслительных 

действий и операций ребенка. Учащиеся должны уметь прокомментировать свои 

действия, объяснить все, что они делают, собирают, решают, рисуют, лепят и т. д., а 

в дальнейшем спланировать свою деятельность, отчитаться по результатам; 

      — преемственность в работе учителя класса и дефектолога: решение в 

объеме одного раздела программы специфических задач, что позволяет определить 

меру интенсивности психолого-педагогического воздействия на каждого ученика. 

      Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого-

педагогическими условиями проведения коррекционной работы, к которым 

относятся: 

      — учет специфики овладения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

сенсорными эталонами; 

      — оказание дозированной помощи, «адресной» коррекционно-педагогической 

поддержки, обеспечение речевого опосредования всех мыслительных действий 

и операций ребенка, его эмоциональной стимуляции; 

      — формирование познавательного интереса через использование приемов 

работы, активизирующих деятельность самого ребенка; 

      — разумное сочетание вербального материала и наглядной основы, игровой 

и практической деятельности, значимых для детей реальных ситуаций; 

использование адекватных технологий прикладной направленности; 

      — пропедевтический характер занятия: подбор заданий, подготавливающих к 

восприятию новых и трудных тем или, наоборот, закрепляющих полученные 

знания; 

      — преподнесение материала небольшими дозами, дробно, с постепенным 

усложнением и закреплением через многократное использование упражнений, 

заданий, дидактических игр. 

      Немаловажным фактором является определение структуры занятия, которая 

должна предусматривать чередование различных видов деятельности: организацию 

практических действий, разрешение проблемных ситуаций, использование 

дидактических игр, музыкально-ритмических упражнений, графических заданий 

и др. 

      Задания различной степени трудности предлагаются детям в зависимости от их 

индивидуальных возможностей и коррекционных задач. Дети узнают свойства 

предметов и объектов, учатся сравнивать, находить противоположные качества, 

выделять основные и второстепенные признаки, группировать по определенным 
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(или самостоятельно выделенным) признакам, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, т. е. на основе полноценного восприятия предметов 

и понимания отношений между ними объективно оценивать действительность в 

пространственных, количественных, качественных и временных отношениях. 

      Именно в русле предметно-практической деятельности происходит 

формирование предпосылок к возникновению абстрактного мышления, накопление 

сенсорно-двигательного опыта, создаются условия для возникновения 

потребностей речевого общения. Данная деятельность способствует активизации 

и обогащению словаря учащихся, овладению грамматическим строем речи, 

развитию связной речи, формированию умения давать словесные отчеты о 

проделанном, а в дальнейшем предварительно планировать ее. 

      Наибольший эффект предметно-практическая деятельность приносит в том 

случае, если педагог-психолог одновременно организует двигательную активность 

детей: упражнения в пространстве комнаты, здания, улицы (моделирование, 

ориентирование); использование игр средней подвижности с мячом, скакалкой, 

другим спортивным инвентарем («Поймай свой цвет», «Мы — гимнасты», «Море 

волнуется» и др.); упражнения с ходьбой и бегом («Сенсорная тропа», «Дорожка 

следов» и др.); графические упражнения (на тетрадном, альбомном листе, на 

ватмане). Мышечные ощущения, которые возникают у ребенка, вызывают чувство 

удовлетворения, создают положительный эмоциональный фон, а значит, усвоение 

любого материала идет более эффективно. 

      За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой 

программы, например «Ориентировка в пространстве», но при этом обязательно 

используются задания на закрепление пройденного ранее из других разделов, прямо 

или косвенно связанные с основной темой: «Развитие крупной и мелкой моторики», 

«Восприятие формы, величины, цвета». Например: 

      1. Упражнения на развитие крупной моторики (игры «Дартс», «Кольцеброс»). 

      2. Дидактическая игра на зрительное восприятие пространства комнаты 

(например, «Определи местоположение игрушек»). 

      3. Задания на развитие зрительно-двигательных координаций и ориентировку в 

пространстве комнаты (например, расположить предметы в комнате по инструкции 

педагога), в качестве предметов используются геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета. 

      При знакомстве с разделом «Восприятие времени» в качестве сопутствующих 

идет работа по разделам «Развитие моторики», «Тактильное восприятие», 

«Восприятие особых свойств». Например: 

      1. Упражнения на развитие мелкой моторики (графические упражнения). 

      2. Упражнения на тактильное определение особых свойств предметов (с 

завязанными глазами определить поверхность предмета). 

      3. Упражнения в определении времени по индивидуальным моделям часов. 

      4. Задания на определение возраста людей (по фотографиям и иллюстрациям). 

      От того как сумеет педагог-психолог организовать коррекционные занятия, 

использовать различные виды деятельности, в значительной степени зависит их 

эффективность. 

           Учитель-дефектолог вправе самостоятельно определить круг задач, 

решаемых на каждом конкретном занятии, и выделить из них приоритетную (или 

приоритетные). При этом всегда структура и содержание занятия определяются 

основной из двух возможных его целей: 

      — подготовить ребенка к усвоению учебного материала; 

      — восполнить имеющиеся пробелы в его знаниях. 
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      В зависимости от целей курса занятий и конкретных условий (уровень 

подготовленности детей, их индивидуальные особенности, условия проведения 

занятий и др.) будет выстраиваться календарно-тематический план: 

последовательность и сроки прохождения разделов программы, количество часов на 

каждый из них; определяться формы и содержание разных видов деятельности на 

занятии и их соотношение. Допускается наличие нескольких планов на один класс, 

основанных на разных разделах программы или их совокупности; возможно 

перспективное планирование на группу. Таким образом, календарно-тематический 

план курса занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» является 

вариативным и имеет адресную направленность на конкретного ребенка или 

подгруппу учеников, имеющих сходные затруднения. 

      При этом необходимо учитывать темп прохождения программы по основным 

предметам (математика, русский язык, развитие речи, трудовое обучение, 

изобразительная деятельность, музыка, физическая культура) и соответственно 

отбирать содержание и методические приемы работы с учащимися для 

индивидуальной коррекции. Осуществление межпредметных связей должно быть 

предусмотрено при изучении каждой темы программы. Так, при изучении тем 

«Форма», «Величина предметов» устанавливается взаимосвязь с уроками 

математики; закрепление умений различать цвета и их оттенки предполагает учет 

сформированных знаний на уроках рисования; упражнения на крупную моторику 

(согласованность движений различных частей тела) требует знания основных 

правил, предъявляемых к детям на уроках физической культуры. Акцент при этом 

должен быть сделан на формирование умений и навыков применения сенсорных 

эталонов, а не на факт прохождения программного материала по разным 

предметам.      Итак, каждое занятие должно быть направлено на развитие 

умственной активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, 

способствовать усвоению программного материала. Коррекционная направленность 

занятий не заменяет учебную работу на уроке, а дополняет ее. 

 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей 

      1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания 

Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича): 

      Оценка статического равновесия 

      — сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в 

колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. 

Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

      Оценка динамического равновесия 

      — преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой 

носком ноги коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть 

при этом более 50 см. 

      2. Оценка ручной моторики: 

      — выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть 

вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), 

сделать «кольцо» из первого и каждого следующего пальца; 

      — координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, 

причем одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. 

Одновременное изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая 

другую. 
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      Тесты зрительно-моторной координации: 

      — срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, 

цифр с соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

      — срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с 

сохранением всех элементов и размеров образца. 

      3. Оценка тактильных ощущений: 

      — узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, 

ложка, ключ) правой и левой рукой попеременно; 

      — узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

      4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

      Тесты цветоразличения 

      — раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого 

темного до самого светлого; 

      — называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 

3 оттенков цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

      Различение формы 

      — группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком 

выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним 

соответствующие фигуры из 15 предложенных). 

      В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить 

количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

      Восприятие величины 

      — раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

длиной от 2 до 20 см; 

      — ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного 

восприятия, определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую 

убрал экспериментатор. 

      5. Оценка зрительного восприятия: 

      — узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

      — узнавание контурных изображений (5 изображений); 

      — узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

      — выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

      6. Оценка слухового восприятия: 

      — воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

      — определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на 

магнитофон): шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук 

молотка и др.; 

      — определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные 

картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается 

с соответствующего звука). 

      7. Оценка пространственного восприятия: 

      — показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, 

внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

      — выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение 

расположения предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, 

сверху — снизу, выше — ниже и т. д.); 

      — конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

      8. Оценка восприятия времени: 

      — с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем 
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времени (часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем 

(например: «Весна закончится, какое время года наступит?» И т. д.). 

      Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным 

критериям: 

      — «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные 

ошибки; 

      — «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь 

разного объема при выполнении основного задания и комментировании своих 

действий; 

      — «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

      На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения 

заданий у которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Тематическое планирование 1 класс (104 часа) 

 

№ Тема К

о-во 

часов 

1.  Первичная диагностика  2 

2.  Развитие моторики, графомоторных навыков 1

0 

3.  Тактильно-двигательное восприятие  1

0 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие 1

0 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 

1

5 

6.  Развитие зрительного восприятия 1

5 

7.        Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

5 

8.  Развитие слухового восприятия 1

5 

9.  Восприятие пространства 1

0 

10.        Восприятие времени 1

0 

11.  Итоговая диагностика 2 

 

Тематическое планирование 2 класс   (104 часа) 

№ Тема К

о-во 

часов 

12.  Первичная диагностика  2 

13.  Развитие моторики, графомоторных навыков 1
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0 

14.  Тактильно-двигательное восприятие  1

0 

15.  Кинестетическое и кинетическое развитие 1

0 

16.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 

1

5 

17.  Развитие зрительного восприятия 1

5 

18.        Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

5 

19.  Развитие слухового восприятия 1

5 

20.  Восприятие пространства 1

0 

21.        Восприятие времени 1

0 

22.  Итоговая диагностика 2 

 

Тематическое планирование 3 класс  (104 часа) 

№ Тема К

о-во 

часов 

1.  Первичная диагностика  2 

2.  Развитие моторики, графомоторных навыков 1

0 

3.  Тактильно-двигательное восприятие  1

0 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие 1

0 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 

1

5 

6.  Развитие зрительного восприятия 1

5 

7.        Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

5 

8.  Развитие слухового восприятия 1

5 

9.  Восприятие пространства 1

0 

10.        Восприятие времени 1

0 

11.  Итоговая диагностика 2 

 

Тематическое планирование 4 класс   (104 часа) 

№ Тема К

о-во 

часов 

1.  Первичная диагностика  2 
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2.  Развитие моторики, графомоторных навыков 1

0 

3.  Тактильно-двигательное восприятие  1

0 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие 1

0 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 

1

5 

6.  Развитие зрительного восприятия 1

5 

7.        Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

5 

8.  Развитие слухового восприятия 1

5 

9.  Восприятие пространства 1

0 

10.        Восприятие времени 1

0 

11.  Итоговая диагностика 2 

 

Рабочая программа  по логопедическим занятиям  разработана  на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2021-2022 учебный год и следующих нормативно -  правовых 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 

19.12.2014. 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) МБОУ 

«»Краснощековская СОШ №1»   

При составлении рабочей  программы использовались методические 

рекомендации ведущих специалистов в области коррекционной педагогики  

И.Н.Садовниковой, Л.Н.Ефименковой, Л.Г.Парамоновой,  Е.В.Мазановой,    

Р.И.Лалаевой и других авторов. 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь 

при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную 

степень сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, 

словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. 

Расстройства речи у детей с интеллектуальными нарушениями проявляются 

на фоне недоразвития познавательной деятельности, нарушенного психического 

развития в целом.    
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Цель программы-коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей-логопатов. 

Задачи: 

-создать условия для формирования правильного звукопроизношения     исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 -развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

 -обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления 

представлений об окружающем мире. 

-развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития обучающихся. 

-формировать связную речь. 

 -развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную 

готовность к обучению 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»  

имеет под собой методологические и теоретические основания. В качестве 

одного из таких оснований выступают принципы, определяющие построение, 

реализацию программы и организацию работы по ней: 

-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного 

подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй 

речи. 

Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть 

страдает речь как целостная функциональная система, нарушаются все её 

компоненты: фонетико-фонематическая сторона, лексический и грамматический 

строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой 

дифференцировки сходных по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного 

анализа.    

Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в 

бедности словарного запаса, неточности употребления слов, в преобладании 

пассивного словаря над активным, в несформированности структуры значения слова. 

В словаре таких детей преобладают существительные с конкретным значением. 
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Усвоение же слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц вызывает 

большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, 

редко употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники 

употребляют в своей речи местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в 

аграмматизмах, в трудностях выполнения многих заданий, требующих 

грамматических обобщений.  У школьников  недостаточно сформированы как 

морфологические  формы словоизменения и словообразования, так и  

синтаксическая структура предложения.    Предложения таких детей, как правило, 

весьма примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно 

построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также 

характеризуется качественными особенностями. Дети с интеллектуальными 

нарушениями долгое время задерживаются на этапе вопросно-ответной и 

ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию является очень 

трудным и затягивается вплоть до старших классов школы. В процессе усвоения 

связных высказываний школьники нуждаются в постоянной стимуляции со стороны 

взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, 

либо в виде подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В 

рассказах нарушена логическая последовательность, связь между отдельными её 

частями. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих 

единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет логических 

ударений. 

Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся  среднего 

звена – дефекты звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. 

Для которых характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- несформированность связной речи; 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

 Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся начальных классов, 

являются серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах 

обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах – в усвоении ими 

грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов.  

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект. Своевременное и 

целенаправленное устранение нарушений речи детей с интеллектуальной 

недостаточностью способствует развитию мыслительной деятельности, 

усвоению школьной программы, социальной адаптации обучающихся. 

Общая характеристика коррекционного курса. 
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Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с использованием технологии личностно 

ориентированного развивающего обучения. Организационный период, 

предшествующий началу систематических логопедических занятий рассчитан на 

две недели сентября в начале учебного года.  На основании чего комплектуются  

группы с учётом вида речевой патологии из учеников одного класса. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 4 – 6 обучающихся, 

подгруппы из 2-3 человек. Подгрупповые занятия проводятся в тех случаях, 

когда у детей имеются тяжёлые нарушения речи. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Основной формой 

являются групповые занятия, но предусматриваются и индивидуальные занятия, 

в частности по постановке звуков. Продолжительность индивидуальных 

занятий- 15 минут, подгрупповых- 20-25 минут, групповых- 40 минут. Занятия 

проводятся с группами обучающихся с 15 сентября по 15 мая.                                                                                                                                    

 Количество часов, указанных в программе на каждую тему примерное и 

зависит от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей обучающихся, их психофизиологических особенностей, состояния 

интеллекта, регулярности посещения занятий, качества и скорости усвоения 

материала детьми. 

 

Содержание логопедического занятия включает в себя следующие 

направления: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, 

упражнения на развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной 

выразительность речи) 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 

3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая 

гимнастика, пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, 

штриховка…) 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 

5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 

6.  Работа над слоговой структурой слова. 

7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к 

сложному) 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, 

прилагательных, глаголов...) 

9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, 

пересказ, составление рассказов по картинке…) 

10. Развитие грамматического строя речи 

11. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение 

дислексии и дисграфии. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения данной 

группы. В 5-7 классах лексический материал обогащается трудовой лексикой, 
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используемой на уроках трудового обучения. Данная программа построена по 

цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в 

каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы 

звукового анализа и синтеза. 

Виды и формы организации учебного процесса  

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с 

чтением и развитием речи 

Третий этап – автоматизация навыка осознанного чтения и письма(4 – 5 классы) 

Основными задачами коррекционно-логопедической работы являются: 

      1.Коррекция звукопроизношения. 

2.Развитие грамматического строя речи (овладение моделями 

предложений различных синтаксических конструкций; отработка навыков 

согласования, управления).  

3.Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 

      4.Развитие связной устной и письменной речи ( изложение по плану; 

творческий пересказ по плану с добавлением эпизодов; составление 

предложений и рассказа по вопросам, по картине, по серии картин, по 

материалам наблюдений; составление рассказа по опорным словам после 

разбора с логопедом). 

      5.Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, 

антонимов, фразеологизмов в речи. 

       6.Развитие высших психических функций. 

       7.Воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций 

личности; эмоционально адекватного поведения. 

       8.Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики. 

       9.Воспитание языковой культуры речи. 

Четвёртый этап – заключительный (6 - 7классы) 

Это индивидуальная работа с ребятами, имеющими более сложное 

речевое нарушение или групповые занятия по совершенствованию навыка 

осознанного письма на уровне текста. 

На всех этапах работы, на каждом занятии логопед исправляет недостатки 

речи, развивает психические процессы (мышление, внимание, восприятие, 

память), эмоционально – волевую сферу, воспитывает положительные черты 

характера личности.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержание программы 

коррекционного курса «Логопедические занятия» реализуется в рамках 
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коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП. В соответствии с Учебным планом на его изучение отводится:  

Количество учебных часов: 5 класс- 105 ч (3 часа в неделю) 

               6 класс- 105 ч (3 часа в неделю) 

          7 класс- 105ч (3 часа в неделю) 

 

 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования —введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурнымопытом.К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный.  
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Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  

на конец обучения в 5 классе: 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 

• различать звуки и буквы, гласные 

и согласные, обозначать их на 

письме; 

• подбирать группы родственных 

слов; 

• с помощью педагога проверять 

написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных 

буквой Ь; 

• с помощью педагога разбирать 

слово по составу; 

• выделять имя существительное 

как часть речи; 

• строить простое 

распространенное предложение; 

• связно высказываться устно 

• различать звуки и буквы, гласные 

и согласные, обозначать их на 

письме; 

• подбирать группы родственных 

слов; 

• проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных путем изменения 

формы слова; 

• обозначать мягкость согласных 

буквой Ь; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное 

как часть речи; 

• строить простое 

распространенное предложение; 

• связно высказываться устно, 

письменно; 

• знать алфавит; 

• знать способ проверки написания 

гласных и согласных (путем 

изменения формы слова). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  

на конец обучения в 6-7 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
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• правильно обозначать звуки 

буквами на письме; 

• подбирать группы родственных 

слов; 

• с помощью педагога проверять 

написание в корне безударных 

гласных звонких и глухих 

согласных путем подбора 

родственных слов; 

• с помощью педагога разбирать 

слово по составу; 

• с помощью педагога выделять имя 

существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

• строить простое 

распространенное предложение с 

однородными членами; 

• связно высказываться устно и 

письменно  

 

 

• правильно обозначать звуки 

буквами на письме; 

• подбирать группы родственных 

слов; 

• проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и 

глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное и 

имя прилагательное как части 

речи; 

• строить простое 

распространенное предложение с 

однородными членами; 

• связно высказываться устно и 

письменно (по плану); 

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

 

Состав базовых учебных действий, обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные:  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Обучающиеся должны: 

-овладеть первоначальными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

-овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-владеть навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-владеть этическими чувствами, быть доброжелательным и эмоционально 

отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей; 
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Коммуникативные: 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Обучающиеся должны: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - группа, учитель-группа);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

занятии и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

Обучающиеся должны: 

-уметь управлять собой; 

-адекватно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов; 

-соблюдать ритуалы школьного поведения;  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

Познавательные: 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Обучающиеся должны (самостоятельно или с помощью учителя): 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

-устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном  

материале;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

-наблюдать;  

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,         

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях), уметь применять усвоенные навыки в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Обследование  
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I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. 

Дифференциация понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. 

Восстановление «рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и 

сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения. Деление текста на 

предложения. Восстановление деформированного текста. Составление рассказа 

по картинке. 

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и 

синтез. Уточнение знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение  на письме мягкости  согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, 

я, ю) Обозначение мягкости согласных буквой ь. Мягкий знак на конце и в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного 

мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости согласного по смыслу и 

произношению.Понятие «согласные звуки и буквы». Парные звонкие и глухие 

согласные, их правописание на конце слова. 

III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  

гласные». Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 

Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне.Правописание звонких 

и глухих согласных в корне слова. Окончание. Приставка. Слитное написание 

слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и 

суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и приставочным способами 

образования слов.  Обогащение словарного запаса. Формирование умений 

находить значимые части слова в простых по составу словах. Приставка и 

предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с 

предлогами.  Буква ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор 

слов по составу. 

IV. Части речи. Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение 

имён существительных по числам. Изменение имён существительных по 

падежам. Осознанное употребление каждой падежной формы при помощи 

вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 

употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной 

форме (для каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 

Разбор имени существительного как части речи.  Согласование имени 

существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. 

Сравнение текста и его различных искаженных вариантов. Членение сплошного 

текста на предложения.Работа с деформированным текстом. Определение 
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последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 

между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

6-7 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. 

Дифференциация понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. 

Восстановление «рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и 

сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения. Деление текста на 

предложения. Восстановление деформированного текста. Составление рассказа 

по картинке. 

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и 

синтез. Уточнение знаний об алфавите.  Твёрдые и мягкие 

согласные.Обозначение  на письме мягкости  согласных звуков гласными 

буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных буквой ь.  Мягкий знак в 

конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление 

разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости согласного 

по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». Парные согласные. 

Оглушение звонких согласных в конце и в середине слова. 

III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  

гласные». Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.  

Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные 

слова. Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение 

суффиксальным и приставочным способами образования слов.  Обогащение 

словарного запаса. Формирование умений находить значимые части слова в 

простых по составу словах. Приставка и предлог.  Правильное употребление 

предлогов, развитие связной речи. Дифференциация предлогов и приставок. 

Раздельное написание слов с предлогами.  Буква ъ после приставок. Развитие 

способности проводить разбор слов по составу. 

IV. Части речи  

Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение 

имён существительных по числам. Изменение имён существительных по 

падежам. Осознанное употребление каждой падежной формы при помощи 

вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 



248 

 

употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной 

форме (для каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 

Разбор имени существительного как части речи.   

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и 

число имён прилагательных. Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Согласование имён прилагательных с именами 

существительными по падежам. Образование прилагательных от 

существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. 

Сравнение текста и его различных искаженных вариантов. Членение сплошного 

текста на предложения. Работа с деформированным текстом. Определение 

последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 

между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

 

Формы контроля: проверочные работы, тематические проверочные 

работы, диктанты, тесты.  

Обследование на начало учебного года и конец учебного года. 

Предусмотрены две проверочные работы  по контролю знаний (контрольное 

списывание с печатного текста, контрольный диктант) 

Критерии оценивания различных видов работ:  

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без 

проведения тщательного обследования всех компонентов речи, задача которого 

выявить характер патологии, ее структуру, степень выраженности нарушений 

речевых компонентов, индивидуальные особенности проявления. Четкаясистема 

логопедического мониторинга позволяет увидеть, насколько изменился уровень 

развития (как качественно, так и количественно) обучающихся, как в целом, так 

и отдельных параметров за определенный период. Кроме того, это даёт 

возможность наметить пути работы по  коррекции имеющихся нарушений; 

наглядно увидеть  развитие ребенка за весь период обучения. 

В основу организации процедуры логопедического обследования устной 

речи обучающихся положена методика Т. А. Фотековой. 

Методики обследования устной речи применяются для: диагностики; 

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля); построения 

индивидуальной коррекционной работы; комплектования подгрупп на основе 

общности структуры нарушений речи; отслеживания динамики речевого 

развития ребенка и оценки эффективности коррекционного воздействия. 
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Отличительными чертами выбранной диагностики являются: полнота 

обследования; соотнесение лексического материала и текстов для чтения, 

пересказа, диктантов с возрастными нормами речи, характерными для данного 

возраста; доступность и простота применения; возможность применения данных 

методик, как целиком, так и частично (при необходимости уточнить состояние 

какой-либо стороны речи каждая серия проб может быть использована 

самостоятельно).  

Периодичность проведения традиционна: первичное (на начало года); 

итоговое (конец года). 

Методики Т. А. Фотековой направлены на выявление актуального уровня 

развития ребенка. Для каждой серии всех методик разработаны собственные 

критерии оценки. Общим правилом при оценивании заданий всех серий является 

учет степени успешности выполнения с помощью градаций (оценок в баллах). 

Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и 

тяжесть допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что 

дает возможность получения более дифференцированного результата. 

Процентное выражение качества выполнения методики соотносится затем с 

одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности: высокий – 100 - 85%; выше среднего 

– 84,9 -70%; средний – 69,9 - 55%; низкий – 54,9% и ниже. На основе 

полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, 

отражающий как наиболее несформированные, так и наиболее сохранные 

компоненты речевой системы ребенка и позволяющий отследить динамику 

речевого развития.  

Мониторинг образовательных результатов представлен в речевом 

профиле, в котором прослеживается динамика речевого развития ребенка, 

способствующая оценке эффективности коррекционного воздействия, 

корректировке и прогнозированию образовательных результатов программы. На 

основе речевого профиля, выделяются наиболее благополучные компоненты 

речевой системы и наиболее несформированные, что позволяет разработать 

индивидуальный коррекционно-образовательный план работы с каждым 

ребенком. 

При проведении мониторинга сформированности навыка письма 

решаются следующие задачи: 

-  выяснение степени овладения грамотой с учетом этапа обучения и 

требований школьной программы на момент обследования; 

- выявление нарушений письма (характер ошибок, степень 

выраженности);                                                                                           

- выявление особенностей продвижения в коррекционно-образовательном 

процессе каждого из учащихся, корректировка характералогопедического 

воздействия. 

Исследование письменной речи обучающихся осуществляется на основе 

рекомендаций Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной. В начале и в конце каждого 

учебного года проводится обследование навыков списывания, письма по слуху. 

При анализе допущенных ошибок используется бальная система, предложенная 
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авторами.Исследование навыка чтения обучающихся осуществляется так же на 

основе рекомендаций Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной.Для выяснения степени 

понимания смысла прочитанного, следует задать ребёнку 2-3 вопроса, или 

попросить пересказать то, что он успел прочесть.При анализе допущенных 

ошибок используется бальная система, предложенная авторами.Результаты 

диагностики заносятся в таблицу, для отслеживания динамики вычерчивается 

индивидуальный профиль состояния навыка чтения. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ Наименование разделов 

и тем 

В

сего 

ч

асов 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

1 Обследование 4  

I Речь. Предложение. 

Слово 

3  

2 Органы артикуляции. 

Строение, основные функции и 

движения 

3 Органы речи, строение 

артикуляционного 

аппарата 

3 Пространственные 

представления 

3 Ориентаци

я в схеме 

собственного 

тела, 

ориентировка в 

пространстве, 

определение 

последовательно

сти предметного 

ряда 

 

4 Временные 

представления 

 

3 Основные 

единицы 

времени, 

периоды 

человеческого 

возраста. 

Временная 

последовательно

сть действий, 

событий 
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5 Предложение 

 

3 Составление  простого 

нераспространённого 

предложения. Составление 

предложений по картинке, 

запись предложения с 

помощью условных знаков 

6 Предложение. Деление 

текста на предложения 

 

3 

7 Предложение. Слово 3 Составление простого 

нераспространённого 

предложения. Графическое 

изображение простых 

предложений.  Подбор слов к 

графическим схемам. 

Определение 

последовательности слов в 

предложении Составление схем 

предложений. Составление 

предложений по схемам. 

8 

 

Дифференциация 

понятий «предложение» - 

«слово»  

3 

9 Определение 

последовательности слов в 

предложении 

3 

1

0 

Составление схем 

предложений 

3 

1

1 

Составление 

предложений по схемам 

3 

I

I 

Звуки и буквы. 

Звуковой анализ и синтез 

  

1

2 

Звуки речи. Способы их 

образования 

2 Наблюдение за работой 

органов речи: 

Образование гласных 

первого ряда, согласных 

1

3 

Звуки и буквы. 

Дифференциация понятий  

2 Дифференциация 

понятий «звук» - «буква»  

Наблюдение за работой 

органов речи: образование 

гласных первого ряда, 

согласных 

1

4 

Гласные и согласные 

звуки и буквы, их различия. 

Алфавит 

2 

1

5 

Дифференциация 

гласных и согласных звуков и 

букв 

2 Наблюдение за работой 

органов речи: образование 

гласных первого ряда, 

согласных 

1

6 

 

Упражнение в 

звукобуквенном анализе 

3 Звукобуквенный, 

слоговой анализ и синтез слова 

(выделение первого, 

последнего звука, места звука в 

слове, количество звуков в 

слове), соотношение между 

звуками и буквами. 
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Соотнесение звуков с 

символами. 

 

I

II 

Слогообразующая роль 

гласных. Слоговой анализ и 

синтез слов 

  

1

7 

Слогообразующая роль 

гласных. Деление слов на слоги 

 

3 
Деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, 

слогоритмическая схема слова. 

Слогообразующая роль 

гласных. Перенос слов на 

письме по слогам. 

1

8 

Деление слов на слоги 3 

1

9 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов при письме 

3 

2

0 

Слоговой анализ и 

синтез слов. Составление слов 

из слогов 

3 Слоговой анализ и 

синтез слов (определение 

количества и 

последовательности слогов в 

слове, составление слова из 

слогов). Виды слогов 

I

V 

Ударение  
 

2

1 

Ударение. 

Смыслоразличительная роль 

ударения 

3 Деление слов на слоги. 

Смыслоразличительная и 

фонетическая роль ударения. 

Определение ударного слога в 

словах. Определение ударного 

гласного. 

 

2

2 

 

Ударные и безударные 

гласные. Сравнение звучания 

гласных в ударном и 

безударном положении 

2 

2

3 

Упражнение в 

постановке ударения в словах 

3 

2

4 

Практические 

упражнения в правописании 

безударных гласных 

3 

V Гласные 1-го ряда   

2

5 

Анализ гласных первого 

ряда. Звук [а] и буква А 

3  Выделение звука, 

уточнение артикуляции звука, 

соотнесение звука с буквой, 2 Звук [у] и буква У 3 
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6 определение места звука в 

слове 2

7 

Звук [о] и буква О 3 

2

8 

Звук [ы] и буква Ы 3 

2

9 

Звук [э] и буква Э 3 

 

V

I 

Гласные  2-го ряда. 

Твёрдые и мягкие согласные 

1

2 

 

 

3

0 

Буква Я. 

Дифференциация гласных А-Я 

3  Выделение звука, 

уточнение артикуляции звука, 

соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в 

слове. 

Обозначение  мягкости 

согласных на письме при 

помощи гласной  Я. 

3

1 

Дифференциация 

гласных  

А-Я 

3 Уточнение и сравнение 

Артикуляции гласных  

А-Я. Дифференциация 

гласных звуков       А-Я.  

Соотнесение звуков с 

буквами. 

3

2 

Буква Ю. 

Дифференциация гласных У-Ю 

3 Уточнение артикуляции 

звука. Выделение звука из 

слова, определение места звука 

в слове. Обозначение мягкости 

согласных на письме и в схемах 

при помощи гласной Ю 

3

3 

Дифференциация 

гласных  

У-Ю 

3 Уточнение и сравнение 

Артикуляции гласных  

У-Ю. Дифференциация 

гласных звуков У-Ю.  

Соотнесение звуков с 

буквами. 

3

4 

Буква Е. 

Дифференциация гласных Э-Е 

3 Уточнение  

артикуляции звука. 

Выделение звука из слова, 

определение места звука в 

слове. Обозначение мягкости 
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согласных на письме и в схемах 

при помощи гласной Е 

 Обследование 4  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Методические пособия для учителя-логопеда: 

1.Дорофеева С.Е, Семенюта Л.В., Маленьких Л.А. Коррекция нарушений 

речи у младших школьников. М., 2011. 

2.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в 

школе, О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская, М., 2005. 

3.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: Пособие для логопеда. М.,2001. 

4.Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: 

«ВЛАДОС», 2001. 

5.Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа 

исправления недостатков письма у учеников младших классов, имеющих 

дисграфию. М., 2004.   

6.Поваляева М.А. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи. 

Качество образования: учеб. Пособие / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д. Феникс, 2006.  

7.Пожиленко Е.А. Волшебный  мир  звуков  и  слов.- М.: «Владос», 1999. 

8.Садовникова Н.И. Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  

младших  школьников - М.: «Просвещение» ,1997. 

9.Худенко Е.Д. Планирование уроков развития речи на основе знакомства с 

окружающим миром в специальных (коррекционных) школах VIII вида. М.,2003. 

10.Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития. М., 2005. 

11.Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся 

общеобразовательной школы. М., 1984.  

12.Программы для подготовительного, 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой, 2013 

13.Программы для 5 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1.Мазанова Е.В. Комплект логопедических тетрадей. М.,2004 

Печатные пособия:  

наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; наборы сюжетных картинок; детские книги разного 

типа из круга детского чтения;  

Учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная); опорные таблицы по отдельным изучаемым 

темам; схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 
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Технические средства обучения – компьютер;,  экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы, игры). 

Тематическое планирование 

5-6 класс 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

В

сего
 ч

асо
в
 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Обследование 4  

I Речь. Предложение. 

Слово.  

  

2 Вводное занятие. Правила 

речи. 

 

2 Определение 

последовательности слов в 

предложении. Составление 

предложений из слов.  

 

 

 

 

 

 

Нахождение подлежащего  

исказуемого в предложении. 

 

Нахождение 

второстепенных членов 

предложения. 

3 Речь. Предложение и его 

признаки. 

2 

4 Дифференциация понятий 

"предложение"-"слово" 

2 

5 Связь слов в 

предложении. 

2 

6 Восстановление 

"рассыпанных" предложений. 

2 

7 Виды предложений по 

цели высказывания. 

3 

8 Главные члены 

предложения. 

 

3 

9 Второстепенные члены 

предложения. 

 

3 

1

0 

Однородные члены 

предложения. 

 

3  Нахождение однородных 

членов предложения. Знаки 

препинания при однородных 

членах.Составление схем 

предложений.  

 

1

1 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

3 

1

2 

Членение сплошного 

текста на предложения. 

3 

I

I 

Звуки и буквы.    

1

3 

Алфавит.  3 Фонематичес

кий анализ и синтез 
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слов со сложной 

структурой 

1

4 

Мягкий знак и 

разделительный мягкий знак. 

Сопоставление мягкого знака и 

разделительного мягкого знака в 

словах. 

3 Соотнесение 

количества звуков и 

букв в слове. 

Закрепление 

правил 

правописания 

разделительного ь. 

 

1

5 

Употребление предлогов в 

предложении. 

3 Практическо

е овладение 

правилом 

правописания 

звонких и глухих 

согласных. 

 

1

6 

Правописание звонких и 

глухих согласных. 

3 

I

I

I 

Состав слова.    

1

7 

Состав слова. Корень. 

Однокоренные слова. 

3 Выделение 

единого корня в 

серии слов. 

Образование 

однокоренных слов. 

 

1

8 

Правописание безударных 

гласных в корне. 

3 Звучание 

одного и того же 

гласного звука в 

ударной и 

безударной 

позиции. Проверка 

написания 

безударных гласных 

разными способами  

(изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов) 

 

 

1

9 

Образование слов 

имеющих несколько корней. 

3 Образование сложных 

слов. Соединительная гласная. 

Лексическое значение сложных 

слов. Простейшие случаи 

написания сложных слов с 

соединительными гласными  

о и е 
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2

0 

Окончание. Роль 

окончания в предложении. 

3 Нахождение окончания в 

словах. 

Графическое обозначение 

окончания. Смысловое значение 

окончания. 

2

1 

Приставка. 

Словообразовательная роль 

приставок. Упражнения в 

словообразовании. 

3 Нахождение приставки в 

словах. 

Графическое обозначение 

приставки. Смысловое значение 

приставки. Правописание 

приставок. Словообразование 

приставок. Работа с антонимами. 

2

2 

Суффикс. 

Словообразовательная роль 

суффиксов. Упражнения в 

словообразовании. 

3 Суффиксы профессий, 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, суффиксы увеличения, 

прилагательных и глаголов. 

Графическое обозначение 

суффикса. Суффиксальный способ 

словообразования. 

2

3 

Приставка и предлог. 

Овладение способами различия 

приставок и предлогов. 

3 Практическое овладение 

обучающимися 

дифференцированным 

использованием приставок и 

предлогов. 

 

Закрепление знаний о 

корне, приставке, суффиксе и 

окончании. Тренировка в 

языковом анализе. Уточнение 

значения слов. Работа с 

антонимами, синонимами. 

Составление слов из значимых 

частей; разбор слова по составу; 

подбор слов к схемам. 

2

4 

Разделительный ъ знак 

после приставок. 

3 

2

5 

Сопоставление 

разделительного мягкого знака и 

разделительного твёрдого знака. 

3 

2

6 

Правописание приставок.    

3 

2

7 

 

Образование слов при 

помощи разных частей слова. 

3 

 

I

V 

Части речи.    

 

 

2

8 

Имя существительное. 

 

Части речи. Упражнение в 

распознавании частей речи в 

предложениях, тексте. 

 

 

3 

 

 

 

Обогащение словаря 

предметов. 

Употребление в речи имен 2

9 

Распознавание частей 

речи и членов предложения. 

3 
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3

0 

Имя существительное как 

часть речи. Его роль в 

предложении. 

3 существительных собственных и 

нарицательных, одушевленных и 

неодушевлённых. Их 

дифференциация. 3

1 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

3 

3

2 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

3 

3

3 

Изменение имён 

существительных по числам. 

3 

Изменение имён 

существительных по числам. 

 

 

Род имён 

существительных, умение 

различать род. 

 

3

4 

Род имён 

существительных. Родовые 

окончания имён 

существительных. 

3 

3

5 

 

Упражнение в 

определении рода имён 

существительных. 

Итог. 

 

3 

 Диагностика 4  

 

 

Тематическое планирование 7 класс со смешанной формой 

дисграфии 

(аграмматическая, элементы акустической и оптической дисграфии) 

 

№ 

п

/

п 

Темы и 

содержание 

занятий 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с 

Речевой и программный 

материал 

Норма

лизация 

учебной 

деятельности 

1 Логопедич

еское 

обследование 

учащихся.Выявле

ние  нарушений 

устной и 

письменной речи. 

Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

учащихся, 

 

 

4 

Состояние звукопроизноше-

ния, фонематического восприятия, 

анализа и синтеза. Исследование 

импрессивной речи и лексико-

грамматического строя 

экспрессивной речи. Состояние 

связной речи 

 

Исслед

ование 

неречевых 

процессов 

Форми

рование 

приемов 

учебной 

деятельности  
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имеющих речевые 

нарушения. 

Комплектование 

логопедических 

групп 

 

 

Уточне

ние 

пространстве

нно-

временных 

представлени

й. Понятия: 

времена года, 

год, сутки, 

вчера, завтра, 

раньше, 

позже, 

прошлый, 

будущий,снач

ала, 

потом,реже, 

чаще 

 

 

 

 

 

Развит

ие 

понятийного 

мышления, 

скорости 

мышления. 

 

Развит

ие внимания 

 

Упраж

нения, 

направленные 

на увеличение 

объема 

внимания 

 

Упраж

нения, 

направленные 

на тренировку 

скорости 

распределени

я внимания 

 

Упраж

Формирование звуковой стороны речи и фонематических 

процессов 

2 Звуки и 

буквы 

Гласные и 

согласные звуки 

Свойство 

гласных 

образовывать 

слог. 

Дифференциация 

понятий «слово – 

слог» 

 

2 

 

Дифференциация понятий 

«гласные - согласные». 

Сравнение слов по 

количеству слогов. Типы слогов                      

3 Слоговой 

анализ и синтез 

слов различной 

слоговой 

структуры. 

Понятие 

«стечение 

согласных» 

 

2 

Деление слов на слоги. 

Слова с прямыми закрытыми 

слогами и слогами со стечением 

согласных 

 

4 

Слоговой  

анализ и синтез 

слов различной 

слоговой 

структуры   

 

2 

Порядок слогов в слове. 

Деление слов на слоги. Правила 

переноса 

 

 

5 
Твердые и 

мягкие 

согласные. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных, в 

изолированной 

позиции, в слогах, 

словах. 

 

 

2 

Уточнение и сравнение 

твердых и мягких согласных по 

артикуляции и звучанию 

 

6 

Обозначен

ие мягкости 

согласных 

гласными II ряда. 

Буквыа-я, о-ё, у-

ю, ы-ипосле 

твёрдых и мягких 

согласных в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

 

2 

Развитие фонематических 

дифференцировок на материале 

твердых и мягких согласных. 

Правила написания предложения. 

Связь слов в предложении 
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предложениях, 

текстах 

нения, 

направленные 

на усиление 

концентрации 

и 

устойчивости 

зрительного 

внимания 

 

 

Упраж

нения, 

направленные 

на тренировку 

переключения 

внимания  

 

Развит

ие 

фонематическ

ого 

восприятия, 

внимания, 

анализа и 

синтеза. 

 

 

 

Упраж

нения, 

направленные 

на тренировку 

распределени

я и 

избирательно

сти внимания 

 

 

Усилен

ие 

концентрации 

слухового 

внимания 

 

 

 

 

 

 

Развит

 

7 

Обозначен

ие мягкости 

согласных буквой 

Ь 

2 Развитие фонематических 

дифференцировок на материале 

твердых и мягких согласных 

8 Буква Ь в 

конце и в 

середине слова 

 

2 

 

Дифференциация понятий  

«звук – буква». Звукобуквенный 

анализ слов с буквой Ь 

9 Разделител

ьный   Ьперед  

гласными  е,  ё,  я,  

ю,  и 

 

2 

Сопоставление 

произношения и написания слов с 

разделительным  Ь 

1

0 

Дифференц

иация Ь  

показателя 

мягкости 

согласных и 

разделительного 

Ь 

 

 

2 

Дифференциация мягкого 

знака в функции смягчения и 

разделения. Перенос слов 

сразделительнымЬ и с Ь 

 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-

артикуляционное 

сходство 

1

1 

Парные 

звонкие и глухие 

согласные 

Дифференц

иация звонких и 

глухих согласных 

звуков 

2 

 

Установление сходства и 

различия парных  согласных звуков 

1

2 

Дифференц

иация звуков  [Б – 

П], [Д–Т],[Г – К – 

Х], [В–Ф],[З – С],  

[Ж–Ш]-в 

изолированной 

позиции, в слогах, 

словах, 

предложениях, 

текстах 

 

2 

 Уточнение артикуляции и 

звучания согласных звуков в слогах, 

словах, предложениях. Работа со 

словами-паронимами. 

Правописание «жи-ши»  

1

3 

Звук и 

буква Ц в слогах, 

словах, 

предложениях, 

текстах 

2 

 

Характеристика звука. 

Выделение звука в разных позициях  

 

1

4 

Звук и 

буква Ч в слогах, 

словах, 

предложениях, 

2 Характеристика звука. 

Выделение звука в разных 

позициях. Употребление 

уменьшительно-ласкательных  
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текстах  суффиксов ие зрительно-

моторных 

координаций 

 

 

Отрабо

тка понятий 

«вправо», 

«влево», 

«вверх», 

«вниз».  Игра 

«Электронная 

муха» 

 

Развит

ие мелкой 

моторики 

пальцев рук 

 

 

 

 

 

Развит

ие линейной 

памяти на 

материале 

глагольных 

слов: играл – 

упал - 

заплакал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррек

ционные 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

образного 

мышления 

 

 

 

1

5 

Дифференц

иация звуков [Ч–

Ц] в 

изолированной 

позиции, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, 

текстах 

 

2 

Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Выделение звуков [Ч]– [Ц]  

в разных позициях 

Дифференциация оптически  сходных букв 

1

6 

Дифференц

иация 

смешиваемых и 

взаимозаменяемы

х букв О – а 

 

2 

 

Закрепление связей между 

произнесением звука и его 

графическим изображением на 

письме 

1

7 

Дифференц

иация гласных О 

– а  в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, 

текстах  

 

2 

Развитие зрительной  

дифференциации строчных букв «о 

– а»Нахождение букв в 

«Волшебном квадрате» 

 

1

8 

Дифференц

иация 

смешиваемых и 

взаимозаменяемы

х букв  

ш–щ 

 

2 

Работа над развитием 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости Узнавание букв по 

контурному изображению и 

деталям рисунка, перечеркнутые, 

наложенные друг на друга  

1

9 

Дифференц

иация букв ш–щ в 

изолированной 

позиции, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, 

текстах 

 

2 

Развитие зрительно-

моторных координаций. 

Правописание «жи-ши» 

 

Слово. Словосочетание. Предложение 

Развитие навыков словообразования 

2

0 

Слово и 

его лексическое 

значение. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Слова 

одинаковые по 

звучанию и 

написанию, но 

 

2 

Выявление значения в 

контексте. Лексическая 

сочетаемость слов. Омонимы 

(слова-«близнецы») 
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разные по 

значению 

 

 

 

 

Коррек

ционные 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

абстракт-ного 

мышления 

 

 

 

 

 

Развит

ие словено-

логического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

Развит

ие 

мыслительны

х процессов 

обобщения, 

умения 

выделять 

существенные 

признаки 

предметов и 

классифициро

вать их 

 

 

 

 

 

 

 

Развит

ие 

логического 

мышления 

2

1 

Слово. 

Однокоренные 

слова 

2 Знакомство с 

однокоренными словами 

2

2 

Однокоре

нные слова и 

слова-омонимы 

2 Омонимы (слова-

«близнецы»). Выявление значения 

в контексте. Правила написания 

предложения 

2

3 

Однокоре

нные слова и 

слова-паронимы 

2 Выявление значения в 

контексте. Согласование слов в 

словосочетании и предложении 

2

4 

Родствен

ные слова 

 

 

2 

Знакомство с понятием 

родственное слово. Подбор 

родственных слов. 

Дифференциация однокоренных и 

родственных слов. Развитие 

словаря 

2

5 

Корень 

слова 

 

2 

Знакомство с понятием 

корень. Дифференциация 

однокоренных и родственных 

слов. Соотнесение слов со схемой. 

Выделение единого корня в серии 

слов. Правописание родственных 

и однокоренных слов 

2

6 

 

Сложные 

слова 

 

3 

Знакомство со сложным 

способом словообразования. 

Развитие умения образовывать  

сложные слова 

2

7 

 

Приставк

а. Приставочное 

словообразовани

е 

 

3 

Знакомство с приставками. 

Тренировка в нахождении  

приставки в словах. Графическое 

обозначение приставки. 

Правописание приставок. Развитие 

временных и пространственных 

представлений 

 

2

8 

 

Приставк

и 

пространственно

го значения 

 

3 

Тренировка в нахождении  

приставки в словах. Развитие 

пространственных представлений 

2

9 

Приставк

и временного 

значения 

3 Тренировка в нахождении  

приставки в словах. Развитие 

временных представлений. 

 

3

0 

 

Образова

ние слов при 

помощи 

приставок 

 

3 

 Образование слова 

префиксальным способом. Подбор  

различных приставок к словам, 

обозначающим действия 

предметов.  Работа с антонимами 
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3

1 

 

Диффере

нциация 

приставок, 

сходных по 

буквенному 

составу 

По плану: 

34 часа. 

 

3 

Правописание 

приставок.Тренировка в 

нахождении  приставки в словах. 

Развитие временных и 

пространственных представлений 

 

 

Форми

рование 

причинно-

следственных 

связей  

 

 

 

 

Развит

ие слуховой 

памяти.  

 

 

 

Развит

ие зрительной 

памяти 

 

 

Выпол

нение 

упражнений 

на усвоение 

пространстве

нных 

отношений  

 

Развит

ие линейной 

 

памяти 

(линейное 

распознание 

пред-метных 

картинок в 

сюжетной 

последователь

ности) 

 

 

 

Упраж

нять в умении 

строить свою 

деятельность 

по словесным 

 

3

2 

Резерв. 

 

Суффикс.

Суффиксальное 

словообразовани

е 

 

3 

Знакомство с суффиксами. 

Объяснение значений различных 

суффиксов. Выбор суффикса. 

Дифференциация суффиксов 

 

3

3 

 

Образова

ние слов при 

помощи 

суффиксов. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

 

3 

Закрепление знания о 

правописании суффиксов. 

Обогащение словаря путем 

образования существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением  

3

4 

Образова

ние слов при 

помощи 

суффиксов. 

Суффиксы 

профессий 

 

3 Закрепление знания о 

правописании суффиксов. 

Обогащение словаря по теме: 

«Профессии» 

3

5 

Резерв. 

Морфоло

гический состав 

слова 

 

3 Тренировка в 

морфологическом разборе слов. 

Уточнение значения слов. Работа с 

антонимами, синонимами 

3

6 
Ударение

. 

 

3 

Обогащение словаря. 

Слова-омографы.  Работа над 

слого- ритмическим оформлением 

слова. Различение ударных и 

безударных гласных 

 

3

7 

Безударн

ые гласные в 

корне слова 

3 Выделение безударных 

гласных в словах. Обогащение 

словаря. Подбор родственных слов 

 

3

8 

Предлоги.                                  

ПредлогиВ – НА 

- ИЗ  

Языковой 

анализ 

предложений 

3 Закрепление понятий о 

предлоге как о целом слове. 

Развитие временно-

пространственных представлений. 

Закрепление знания о 

правописании предлогов 
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3

9 

Предлоги

НАД - ПОД 

Восстано

вление 

деформированн

ых предложений 

3 Развитие временно-

пространственных представлений. 

Устранение аграмматизма в 

устной и письменной речи 

инструкциям; 

в 

ориентировке 

на листе 

бумаги 

 

Форми

рование   

приемов                

самоконтроля  

 

 

 

4

0 

 

Предлоги

К – ОТ 

Главные 

члены 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое 

 

3 

Закрепление знания о 

предлогах. Антонимы, 

обозначающие предмет, признак 

предмета, действие предмета 

Установление порядка слов и 

грамматических связей в 

предложении 

 

4

1 

 

Предлоги  

ОТ – ИЗ 

 

3 

Закрепление знания о 

предлогах. Практическое 

употребление существительных  в 

форме ед.ч. Р.п. Правила 

написания предложения. 

Преодоление аграмматизма 

падежных окончаний в устной и 

письменной речи 

 

4

2 

 

Предлоги 

С – СО 

 

3 

Дифференциация 

предлогов и приставок. 

Согласование слов в 

словосочетании и предложении. 

Преодоление аграмматизма 

падежных окончаний в устной и 

письменной речи 

 

4

3 

 

Диффере

нциация 

предлогов и 

приставок. 

Одинаковые 

предлоги и 

приставки 

 

3 

Нахождение  приставок в 

словах.Закрепление понятий о 

предлоге как о целом слове. 

Развитие временно-

пространственных 

представлений.Восстановление 

деформированных предложений 

Установление грамматических 

связей  между словами в 

предложении 

4

4 
Итоги 

коррекционной 

работы за год 

 

Итого: 

 

4 

 

 

 

Проведение итоговых 

проверочных работ. 

Количественный и качественный 

анализ ошибок. Оценка 

результативности работы с 

обучающимися 

 

 Приложение 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

- развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 
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- умение различать букву и звук, овладение правильным начертанием 

письменных строчных и прописных букв; 

-правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением, безошибочное списывание; 

- понимание функций  небуквенных  графических средств: пробела между 

словами, знака переноса; 

-различать слова и предложения,  предложения и тексты (повествование, 

описание); 

- умение выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, 

кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционно-

педагогической работы позволяет оценить динамику личных достижений 

обучающихся с нарушением письма. 

   Стандартизированные диагностические  методики письма используются 

на начальном и заключительном этапах коррекционно-педагогической работы. 

Проверочные работы проводятся в конце каждого тематического раздела 

планирования. 

   Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце 

каждого занятия проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки 

взрослого для создания ситуации успеха. 

  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА 

Литературный источник. Автор, название методики, выходные 

данные: 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников. Под редакцией Т.В.Ахутиной, О.Б.Иншаковой. 

Методическое пособие. Творческий центр «Сфера». М., 2008 

Краткое описание методики: 

Методика обследования письма является стандартизированной. Методика 

предназначена для выявления у младших школьников нарушений письма. 

Обследование осуществляется с помощью выполнения следующих видов работ: 

слухового диктанта, списывания с печатного и рукописного текстов. Отбор 

материала проводился на основе лингвистического анализа текстов. Все 

материалы контрольных письменных заданий рекомендованы для использования 

Министерством образования и науки РФ.  

Для оценки успешности выполнения заданий применена балльная 

система. Общая сумма баллов, начисленных за ошибки, позволяет оценить 

степень выраженности нарушения и охарактеризовать у учащегося уровень 

сформированности контроля за процессом письма, который определяется путём 

вычитания из общего количества допущенных ошибок, числа ошибок, 

найденных и правильно исправленных учеником. Аналогично оцениваются все 

виды выполняемых письменных работ: диктанты, списывания с печатного и 

рукописного текстов.  

Все обнаруженные ошибки делятся на дисграфические, 

дизорфографические, аграмматические и метаязыковые. Для констатации 

дисграфии в письменных работах подробно анализируются только ошибки 

первой группы. 

К дисграфическим ошибкам следует относить ошибки, связанные с 

нарушением реализации фонетического принципа письма. Фонетический 

принцип предполагает написание слова в полном соответствии с его 
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произношением. Данные ошибки делятся на несколько групп в зависимости от 

причины их возникновения:  

1. Замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным сходством 

звуков (звонкие и глухие согласные, включая их мягкие пары, твердые и мягкие 

согласные). 

2. Оптические ошибки. 

3. Моторные ошибки. 

4. Зрительно-моторные ошибки. 

5. Зрительно-пространственные ошибки. 

6. Ошибки звукового анализа и синтеза. 

Специфика данной методики: 
одни и те же контрольные задания предлагаются для выполнения детям 

дважды. Учащиеся выполняют их как в конце учебного года, так и в начале 

следующего года при переходе в следующий класс. Материал, используемый для 

обследования в конце 1 класса, дается еще раз в начале 2 класса; материал, 

используемый для обследования в конце 2 класса, дается детям еще раз в начале 

3 класса и т.д. Сравнение двух одинаковых работ, выполненных в разное время, 

позволяет выявить у одних детей утомляемость, возникающих к концу учебного 

года, у других – распад сформированных стереотипов письма, обнаруживаемый 

в начале нового учебного года. В одном случае наблюдается большее количество 

ошибок в конце учебного года, а в другом случае – в начале нового учебного 

года. Полученные сведения позволяют проектировать индивидуальную 

программу коррекционной работы.    

1. Дети, требующие посторонней помощи и не справившиеся с заданием в 

отведенное время, фиксируются.  

2. Для выполнения задания на списывание каждому ученику раздаются 

индивидуальные листы с образцами контрольных текстов. 

3. Для обследования следует выбирать одно и то же время, например, первую 

половину дня. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

Обследование проводится фронтально, т.е. у всех учащихся в классе или в 

небольших (под) группах детей, зачисленных на логопедические занятия. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

Общая продолжительность – 60-80 минут (ориентировочно), из них время 

проведения обследования – 40-45 минут (или время ограничивается временными 

рамками, отводимых для данных видов письменных работ), время для проверки 

выполненных заданий – 5-10 минут (на каждого ребенка), время для анализа 

допущенных ошибок – 10-15 минут (на каждого ребенка).  

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Тексты для учителя-логопеда к проведению письменных заданий (диктант, 

списывание) для учащихся 1-4 классов. 

2. Тексты для учащихся 1-4 классов при выполнении задания на списывание 

(индивидуальный раздаточный материал).  
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3. Тетради (если задания выполняются детьми, зачисленными на занятия), 

тетрадные листы (если задания выполняются всем классом). 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 

1999. 

2. Елецкая О. В., Горбачевская Н. Ю. Организация логопедической работы в 

школе. — М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

4. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М., 2007. 

5. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

6. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов. – М., 2007. 

7. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов. – М., 2007. 

 

Учебные средства: 

1. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные З – С. Альбом 

графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 

6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – М: Издательство Гном и Д,  

2011. 

2. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Ж – Ш. Альбом 

графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 

6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – М: Издательство Гном и Д,  

2011. 

3. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Д – Т. Альбом 

графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 

6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – М: Издательство Гном и Д,  

2011. 

4. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Г – К. Альбом 

графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 

6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – М: Издательство Гном и Д,  

2011. 

5. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные В – Ф. Альбом 

графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 

6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – М: Издательство Гном и Д,  

2011. 

6. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Б – П. Альбом 

графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 

6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – М: Издательство Гном и Д,  

2011. 

 

7. Е.В. Мазанова.  Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии. – М: Издательство «Гном и Д»,  2006. 
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8. Е.В. Мазанова.  Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии. – М: Издательство «Гном и Д»,    2006. 

9. Е.В. Мазанова. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М: Издательство 

«Гном и Д»,    2007. 

10. Е.В. Мазанова. Учусь работать со словом.. Альбом упражнений по коррекции  

аграмматическойдисграфии. – М: Издательство «Гном и Д»,    2007. 

11. Е.В. Мазанова. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушениемязыкового 

анализа и синтеза. Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе 

с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь № 1 – М: Аквариум,    

2006. 

12. Е.В. Мазанова. Логопедия.  Преодоление нарушения письма. Комплект тетрадей 

по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. Тетрадь № 2 – М: Аквариум,    2006. 

13. Е. Мазанова. Логопедия.  Аграмматическая форма дисграфии. Комплект 

тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Тетрадь №4. – М: Аквариум,    2006. 

      

 

Литература: 

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы 

в школе. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.:  Просвещение, 1991. 

3.Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.  Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Карцева Т.В. Планирование логопедической работы в начальной школе.  

// Логопед. – 2009 . –№ 6 

4.Лалаева Р.И. “Устранение нарушений чтения у учащихся 

вспомогательной школы”, Москва, “Просвещение”, 1978 г. 

5.Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам 

школьных логопунктов по организации коррекционной работы.-М.: 

Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом Педагогического общества 

России. 

6. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и 

организация коррекционной работы.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 7.Садовникова И.Н. “Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников” – М., Владос, 1995 г. 

8. Ястребова А.В. “Преодоление общего недоразвития у учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений” – М.: АРКТИ, 1999. 

                                                                                                            

 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа предполагает использование методических пособий 

для учителя-логопеда: 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.:В 2 сб./ под редакцией В. В. Воронковой.- М.:Гуманитар. 

Изд.центр ВЛАДОС,2010. 
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2.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы 

в школе, О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская, М., 2005. 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: Пособие для логопеда. М.,2001. 

4.Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: 

«ВЛАДОС», 2001. 

5.Поваляева М.А. Профилактика и коррекция нарушений письменной 

речи. Качество образования: учеб. Пособие / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д. 

Феникс, 2006.  

6.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и  слов.- М.: «Владос», 1999. 

7.Садовникова Н.И. Нарушение письменной речи и их преодоление у  

младших  школьников - М.: «Просвещение» ,1997. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 

№1, №2, №3, №4- М.: «Просвещение» 2002. 

2.Мазанова Е.В. Комплект логопедических тетрадей. М.,2004. 

Печатные пособия:  

наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным 

темам; наборы сюжетных картинок; детские книги разного типа из круга 

детского чтения;  

Учебно-практическое оборудование: 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

Экранно-звуковые пособия (презентации, игры). 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ) «КОРРЕКЦИОННЫЕ 

ЗАНЯТИЯ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)» 

(ВАРИАНТ 1) 

 
1. Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, потенциале и возможностях речевого 

развития;  

2) овладение начальными навыками социальной, социокультурной, 

трудовой адаптации;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, речевого поведения;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  
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9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности.  

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи.  

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

2. Содержание курса с указанием форм организации занятий. 

Специфика нарушений речи и их коррекция у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) определяются 

особенностями высшей нервной деятельности и их психического развития. 

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) отмечается недоразвитие высших форм познавательной 

деятельности, конкретность и поверхность мышления, замедленное развитие 

речи и ее качественное своеобразие, нарушение словесной регуляции поведения, 

незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) протекает 

замедленно, недифференцированно. Точность речевых движений обеспечивается 

двояким контролем. Оказывается неточным как слуховой, так и кинестетический 

контроль. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, сложной психической деятельности по 

дифференциации звуков речи. Нарушение познавательной деятельности 

приводит к трудностям усвоения семантической стороны языка, поэтому 

обучающиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) с 

трудом овладевают сложными по семантике словами (абстрактными, 

обобщенными) и грамматическими формами (например, сложноподчиненными 

предложениями с придаточными цели, причины и др.). 

 Цель логопедических занятий с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в 4 классе состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
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В начальных классах у некоторых детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) можно наблюдать такие трудности в 

овладении письменной речью, как пропуск букв, их замена, искажение 

написания слов. Обычно это возникает при органических речевых 

расстройствах. Если своевременно выявить эти нарушения и провести 

коррекционное обучение, то возможно не допустить их перехода, осложняющего 

учебно-познавательную деятельность обучающихся на последующих этапах 

получения образования. 

Принципы коррекционной работы, реализуемые в ходе логопедических 

занятий с обучающимися 4 класса с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью): 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обе-

спечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Основное содержание курса 

Коррекционная работа, реализуемая в рамках программы, посвящена 

закреплению тем: «Звуки и буквы», «Родственные слова», «Образование слов», 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением», а также работе с 

предложениями, текстами, образцами связной речи, употребляемыми в устной и 

письменной речи ребёнка с интеллектуальными нарушениями (легкой степенью 

умственной отсталости). 

Учитывая фонетико-фонематические нарушения, наблюдаемые у 

умственно отсталых школьников, в программу для 4 класса включен комплекс 

упражнений на звуко-буквенный анализ, что будет являться основой 

формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

В 4 классе продолжается работа над построением предложений и 

развитием связной устной и письменной речью у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). Поэтому в 

программу также включены разделы «Предложение», Связная речь», что имеет 

особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к общению с 

окружающими, к лучшей социальной адаптации в  социум. 

Формы занятий: индивидуальные, групповые (фронтальные) занятия. 
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3. Тематическое планирование курса с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, а также с определением основных 

видов деятельности обучающихся на занятии. 

 
№ 

у

рока 

 

Тема урока 

 

К

ол-во 

ча

сов, 

отводимое 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся на 

занятии 

1.  Диагностичес

кое обследование на 

начало учебного года 

4 Выполнение диагностических 

тестов, заданий 

2.  Звуко-

буквенный анализ 

4 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

звуко-буквенный анализ. 

3.  Родственные 

слова. 

4 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

работу с родственными словами. 

4.  Состав слова. 

Образование слов с 

помощью приставок. 

2 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

состав слова и формирование 

словообразовательных моделей. 

5.  Состав слова. 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

2 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

состав слова и формирование 

словообразовательных моделей. 

6.  Ударение. 2 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

развитие фонематического слуха и 

орфоэпию, работа с компьютерными 

программами. 

7.  Безударные 

гласные в корне 

слова, проверяемые 

ударением. 

4 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических 

орфографических играх, работа с 

компьютерными программами. 

8.  Безударные 

гласные в корне 

слова, проверяемые 

ударением. 

4 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических 

орфографических играх, работа с 

компьютерными программами. 

9.  Употребление 

«ь» в словах. 

4 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических 

орфографических играх, работа с 

компьютерными программами. 

10.  Слоговой 

анализ и синтез. 

10 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх и 

тренингах на слоговой анализ и 

синтаксис. 
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11.  Предложение 10 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

построение, трансформацию и 

расширение синтагм. 

12.  Текст 8 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

построение, трансформацию и 

расширение синтагм, развитие 

наглядно-образного мышления, работу 

с текстом. 

13.  Связная речь 6 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

построение, трансформацию и 

расширение синтагм, развитие 

наглядно-образного мышления, 

построение устного высказывания. 

14.  Диагностичес

кое обследование на 

конец учебного года 

4 Выполнение тестовых 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в дидактических 

играх 

ИТОГО ПО КУРСУ: 68 часов 

(2 часа в неделю) 

 

4. Учебно-методический материал. 

1. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического 

обследования». – М.: Айрис дидактика, 2007. 

2. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений – М.: Айрис-Пресс, 2014. 

3. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М.: ГНОМ, 2014. 

4. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. - М.: Эксмо, 2015. 

Материально-техническое обеспечение: 

- АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера, акустическая 

система, проектор, экран настенный. 

- дидактический материал по обследованию речи детей; 

- программное обеспечение. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия» 

(«Психологический практикум») 

5-9 класс  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: 

«Коррекция познавательной деятельности, 1-9 класс» (ав. Мырзагулова А.Д., 

Баландина Л.С.) для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, - Темиртау, 2010 год. 

Программа построена концентрически, что позволяет наиболее полно 

работать над развитием психических процессов, учащихся с отклонениями в 

развитии в соответствии с дидактическими методами. 

Основной целью создания данной программы является повышение 

уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно 

освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала. А также оказание помощи умственно отсталым детям на 

основе создания оптимальных возможностей и условий проявления личностного 

потенциала ребенка. 

Задачи:  

1. Коррекция и развитие высших психических функций и 

познавательной деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, формирование 

адекватной самооценки, формирование поведения адекватного социальным 

нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть 

вербальными и невербальными средствами передачи информации, умение 

общаться поддержать беседу диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

5. Организация помощи учащимся в усвоении школьной программы по 

предметам. 

     

  В программе предлагаются следующие формы и методы при построении 

коррекционных занятий: 

 Коррекционно-развивающие игры. 

 Уроки развития высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы. 

 Уроки общения. 

       Эти формы работы предполагают, как групповые, так и 

индивидуальные занятий с детьми. 

 

Содержание программы, метапредметные связи: 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 

психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат 
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требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых 

требованиями программно – методических материалов коррекционно – 

развивающего обучения умственно отсталых детей.  

Включает в себя: Упражнения и игры по развитию навыков общения, 

сплочения детского коллектива. Игры и упражнения на развитие моторики, 

ощущений, воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на 

развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий.  Так же 

использование на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это 

стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение 

грамматических заданий по письму, другие задания из школьной программы.  

Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 

учащихся вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – 

педагогическая задача обеспечит усвоение не только совокупности конкретных 

знаний по школьным дисциплинам, но и поможет сформулировать у учащихся 

представление об общественных приемах и способности выполнения различных 

действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного 

предметно-учебного содержания. 

 На занятиях по коррекции познавательной деятельности уточняется 

значение новых понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и 

поговорками, образными выражениями, разбираются тексты о природных 

явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде. Во время занятий 

учащиеся рисуют, конструируют, лепят и т.д. Что предусматривает тесное 

взаимодействие с учебными предметами, такими как русский язык, чтение, мир 

вокруг, естествознание, математика, культура поведения, изобразительное 

искусство, социально - бытовая ориентировка, трудовое обучение. 

 

     Программа содержит три этапа: 

I. Этап психодиагностики (на начало)  

II. Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

III. Этап психодиагностики (конец года) 

   Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки 

рекомендаций по оптимизации психического развития ребенка. В плане развития 

личности она необходима для обеспечения контроля за динамикой этого 

развития, предупреждения возможных отклонений, определения программы 

работы с обследуемыми детьми с целью оптимизации условий этого развития, 

оценки эффективности психолого – педагогических мероприятий и т.п.  

 Системные психолого – педагогические исследования дают 

основание рассматривать развитие как сложный структурный, разноуровневый и 

противоречивый процесс, отражающий как общечеловеческие, так и 

индивидуальные особенности, и возможные отклонения в социально – 

психологическом становлении личности ребенка. Выраженность отклонений в 

развитии определяется состоянием основных психических образований: 

интеллекта, памяти, речи, мотивации, воли, а также сформированностью 

механизмов произвольной саморегуляции и межличностного взаимодействия. 

Одним из объективных показателей неблагополучия в психическом развитии, 

становлении личностных качеств ребенка является школьная успеваемость и 

поведение. 

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в 

моделировании ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность 
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деятельности ребенка в соответствии с изначально присущими ему 

поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов, 

свидетельствующих о возможности повышения эффективности, успешности 

этой деятельности при их изменении. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно 

обеспечить положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой 

взрослыми деятельности. Выполнение данного требования является решающим 

в организации всей коррекционной работы. Положительных сдвигов социальной 

реабилитации можно достичь только при положительном отношении ребенка к 

тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает предложение взрослого 

как собственное, как необходимое.  

 

Приложение 1. 

Проведение комплексного обследования детей позволяет определить 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

Психодиагностика познавательных процессов: 

Внимание: 

1)  Концентрация 

2)  устойчивость 

3)  переключение  

4)  распределение  

5) объем 

Память: 

1) логическая и механическая памяти 

2) зрительная память 

3) словесно-логическая память 

4) продуктивное запоминание 

Мышление: 

1)  Нагладно-действенное мышление 

2)  Наглядно-образное мышление 

3)  Словесно – логическое мышление 

4)  Развитие мыслительных процессов 

 

Оценочный критерии результатов учащихся на начало, и конец года 

производится по пяти уровням: 

   Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачек в усвоении данного материала. Ребенок может достаточно 

самостоятельно выполнять задания, анализировать процесс и результаты 

познавательной деятельности. Устанавливает положительные эмоциональные 

контакты. 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий 

самостоятельно, допуская незначительные ошибки. Понимает инструкцию, 

активно использует обучающую помощь, при повторном выполнении заданий 

учащейся не допускает ошибок. Усвоение положительных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. 

Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение 

положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и 

использует в деятельности. Выполняет элементарные действия. 
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Низкий уровень – Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки 

не сформированы, не соотносит не использует в деятельности. 

Результаты вносятся в протокол.  

 

СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Тема. 

2. Цели и задачи занятия. 

3. Оборудование. 

4. Игры и упражнения, используемые на занятии  

План занятия: 

I. Вводная часть.  

      Создание положительной атмосферы.  Начало занятия должно стать 

своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на совместную 

деятельность, общение, отличали эти занятия от других.  

    Ритуал можно менять, но не слишком часто.                                                   

(Приложение 2) 

II. Основная часть. 

    Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть 

дополнены другими в зависимости от базы учреждения образования, количества 

учащихся школы и творческого потенциала педагогов ).                                                                                          

(Приложение 3) 

III. Заключительная часть 

     Рефлексия. Окончание занятия – это завершение определенного вида 

деятельности, но не общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, 

показать, что занятие закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к 

конструктивному общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем же, 

а может быть тематическим.   

                                                                                            (Приложение 2) 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие 

разнообразным, а выбор упражнений и заданий стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по 

концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, 

беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи у 

учащихся коррекционной школы. 

Для более полного усвоения  учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только 

на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, 

интерактивная доска. 

           Одним из главных условий достижения положительного 

результата является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. 

Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические 

знания и реальную жизнь. 
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Тематическое планирование  

5 КЛАСС 

№ Разделы Тематика Кол

ичество 

часов 

1 Диагнос

тика на начало 

года 

 2 

2 Общени

е 

Понимание контекстной речи. 1 

Чувства. 1 

Я и другие. 1 

3 Развити

е речи 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

1 

Составление рассказа по 

картине 

1 

Составление предложений из 

заданных слов 

1 

4 Вниман

ие 

Устойчивость внимания. 2 

Переключение внимания. 2 

Распределение внимания. 2 

Объем внимания 2 

5 Память  Зрительная память. 2 

Слуховая память 2 

Словесно – логическая 

память. 

2 

Продуктивность запоминания. 3 

Полнота и точность 

представлений. 

2 

6 Мышле

ние 

Развитие наглядно-

действенного мышления 

2 

Развитие наглядно-образного 

мышления 

2 

Развитие элементов 

логического мышления 

2 

7 Итогова

я диагностика 

 2 

   ИТОГО  35 

 

 

Тематическое планирование занятий 

6 КЛАСС 

№ Разделы Тематика Кол

ичество 

часов 

1 Диагност

ика на начало 

года 

 2 

2 Общение Язык жестов и движений 1 
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(пантомимика). 

Язык эмоций и чувств 

(мимика). 

1 

Мое настроение. 1 

Деловое общение. 1 

3 Ощущен

ие и восприятие 

Целостность восприятия. 1 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 

4 Внимани

е 

Устойчивость внимания. 2 

Переключение внимания. 2 

Распределение внимания. 2 

Объем внимания 2 

5 Память  Полнота и точность 

представлений. 

2 

Зрительная и слуховая 

память. 

3 

Продуктивность 

запоминания. 

2 

Логическая память. 2 

6 Мышлен

ие 

Развитие словесно-

логического мышления 

3 

Развитие мыслительных 

операций 

2 

Решение логических задач 3 

7 Итоговая 

диагностика 

 2 

  ИТОГО  35 

 

Тематическое планирование  

7 КЛАСС 

№ Разделы Тематика Кол

ичество 

часов 

1 Диагнос

тика на начало 

года 

 2 

2 Ощуще

ние и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 

3 Общени

е 

Язык эмоций и чувств 

(мимика) 

1 

Язык жестов и движений 

(пантомимика) 

1 

Я среди сверстников 1 

4 Воля Нравственность. 1 

Мой характер. 1 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

Тренировка техники чтения 1 
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6 Вниман

ие 

Устойчивость внимания. 2 

Распределения внимания. 2 

Объем внимания 2 

7 Память  Развитие зрительной памяти 2 

Развитие слуховой памяти 2 

Развитие логической и 

механической памяти. 

2 

8 Мышле

ние 

Развитие мыслительных 

операций: обобщение и 

классификация 

2 

Развитие мыслительных 

операций: анализ и синтез 

2 

Развитие мыслительных 

операций: 

2 

Развитие логического 

мышления 

2 

Решение логических задач 3 

9 Итогова

я диагностика 

 2 

  ИТОГО  35 

 

Тематическое планирование  

8 КЛАСС 

№ Разделы Тематика Кол

ичество 

часов 

1 Диагнос

тика на начало 

года 

 2 

2 Ощуще

ние и 

восприятие 

Пространственные 

восприятия. 

1 

Чувство времени. 1 

3 Общени

е 

Навыки коммуникативного 

общения. 

1 

Сплочение коллектива. 1 

Вербальное и невербальное 

общение. 

1 

4 Речь Составление рассказа по 

картине 

1 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

Работа с деформированным 

текстом 

1 

Тренировка техники чтения 2 

5 Вниман

ие 

Концентрация внимания. 2 

Переключение внимания. 2 

Устойчивость 2 

Объем 2 

6 Память  Развитие зрительной памяти 2 
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Развитие слуховой памяти 2 

Развитие опосредованного 

запоминания 

2 

Продуктивность запоминания 2 

7 Мышле

ние 

Развитие словесно-

логического мышления 

2 

Развитие мыслительных 

операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

3 

8 Итогова

я диагностика 

 2 

  ИТОГО  35 

 

Тематическое планирование занятий 

9 КЛАСС 

№ Разделы Тематика Кол

ичество 

часов 

1 Диагнос

тика на начало 

года 

 2 

2 Ощуще

ние и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 

3 Общени

е 

Я и другие 1 

Чувства. Функции чувств . 1 

Выражение чувств. 1 

Вербальное и невербальное 

общение 

1 

4 Речь Составление рассказа по 

картине 

1 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

Работа с деформированным 

текстом 

1 

Написание изложения 1 

Тренировка техники чтения. 

Пересказ. 

1 

5 Вниман

ие  

Переключение внимания. 2 

Распределение внимания. 2 

Объем внимания. 2 

6 Память  Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

2 

Логическая память. 2 

Опосредованное запоминание 2 

7 Мышле

ние 

Развитие мыслительных 

процессов 

2 

Решение логических задач 2 
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Развитие словесно-

логического мышления 

2 

Развитие элементов 

логического мышления. 

2 

8 Итогова

я диагностика 

 2 

  ИТОГО  34 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОРРЕКЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы;  

 устойчивая положительная мотивация на учебную 

деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение, синтез, умение выделять существенные признаки и 

закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и 

самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с 

ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности,  

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремлённости, умения преодолевать трудности важных качеств в 

практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в 

тексте, выделять условие и вопрос, данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся 

в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы; 
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 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, 

использовать соответствующие знаково в символические средства для 

моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения 

задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения задачи, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 

разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и 

разнообразные приёмы для работы с головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 выявлять закономерности; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные 

действия; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном 

условии 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и 

делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 Копилка упражнений и игр по развитию познавательной деятельности: 

 корректурные задания,  

 работа с изображениями-нелепицами,   

 решение ребусов;  

 «Запрещенная буква», 

  «Спрятанное слово»,  

 методика «Смысловые единицы» (К.П. Мальцева),  

 таблицами Шульте, 

  упражнение «Мысленные образы и эмоции»,  
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 составление рисунков из счетных палочек и/или спичек,  

  «Исключение лишнего»,  

 «Составь предложение», 

  «Четвертый лишний»,  

 «Необычное применение»,  

 «Поиск аналогов»,  

 «Чтение с помехой», 

  «Что слышно?», 

  «Найди ошибку»,  

 «Назови причину», 

  «Скажи по-другому»,  

 «На что это похоже?», 

  «Противоположности»,  

 «Поиск общего»,  

 «Дай определение» 

 

Развивающие презентации на развитие познавательных процессов. 

 Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты 

художественной  литературы, фотографии. 

 Манипуляторные предметы (дидактический и раздаточный 

материал материал) 

 Набор Пертра 

 Магнитофон 

 Компьютер 
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6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. " Дидактические игры в обучении 

школьников с отклонениями в развитии. – М.,2001 

7. Локалова Н.П  «120 уроков психологического развития младших 

школьников»  – М.,2000 
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8. Мозговой В.М., Яковлева И.М., Еремина А.А. “Основы 

олигофренопедагогика”: учеб. пособие для студ. сред. учеб. заведений /. – М.: 

Издательский центр Академия”, 2006 г. 

9. Мырзагулова А.Д., Баландина Л.С «Коррекция познавательной 

деятельности, 1-9 класс»: для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, - Тимиртау, 2010 год. 

10.  Мщенкова Л.В. «25 развивающих занятий » Академия развития 

11. Пузанов Б.П. “Обучение детей с нарушением интеллектуального 

развития”.– М.,2000 

12. Слободяник  Н.П. Психологическая помощь школьникам с 

проблемами в обучении. – М., 2004 

13. Соколова Е.В. «Наблюдаем и сравниваем» Академия развития  

14. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. “Развитие логического мышления 

детей”. – Ярославль: 2001г. 

15. Худенко Е, Останина Е. 1-2 часть “Практическое пособие по развитию 

речи для детей с отклонениями в развитии”. Издательство “Школа”. 1992 г. 

16. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. –  

М., 2001 

17. Шипицына Л.М. Психологическая диагностика отклонений в развитии 

детей. Методическое пособие. – СПб.,2004 

18.https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/proghrammakorriektsiiapozna

vatielnoidieiatielnostidliauchashchikhsia59klassovkorriektsionnoishkolyviiivida  - 

«Программа "Коррекция познавательной деятельности" для учащихся 5-9 

классов коррекционной школы VIII вида» 

(Полное содержание курса в приложении к АООП) 

РИТМИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

 В системе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным 

звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на 

коррекцию недостатков психического и физического развития детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности.  

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

позволяет учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение 

внимания к музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной 

отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию и спокойных 

лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свойственны 

неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/proghrammakorriektsiiapoznavatielnoidieiatielnostidliauchashchikhsia59klassovkorriektsionnoishkolyviiivida
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/proghrammakorriektsiiapoznavatielnoidieiatielnostidliauchashchikhsia59klassovkorriektsionnoishkolyviiivida
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характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-

волевой сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям 

вообще.  

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные 

функции, общая и речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, 

нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, 

а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. 

Наиболее адекватным методом коррекции различных психомоторных 

нарушений у детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, 

в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их стержня. 

    На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Общая характеристикакурса коррекционно-развивающей 

области«Ритмика» 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки.  

Задачи курса: 

 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими 

средствами выразительности. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления).  

 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 

пространственной ориентировки;  

 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

 Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений. 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 

 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением и пением. 

 Развивать творческие способности личности. 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением 

познавательной деятельности, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
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коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие двигательной памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы:развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, 

зрительного и слухового восприятия.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

(1д класс) 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение.  

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

1.3. Построение и перестроение. 

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из 

круга. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных 

инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных (детских) инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером 

музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание 

конкретных образов). 
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4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 

класс) 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение.  

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

1.3. Построение и перестроение. 

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из 

круга. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных 

инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных (детских) инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером 

музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание 

конкретных образов). 

4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

5.2. Разучивание детских танцев.  

 

2 класс 

Занятия ритмикой должны быть направлены на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно 

необходимых умений и навыков. Выраженные нарушения моторики, в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях и результатах деятельности детей, требуют проведения игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На уроках ритмики 

развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся 

видеть красивое, эмоционально воспринимать его. Благотворно на них 

воздействует музыка (грустная, веселая). На уроках ритмики развивается и 

познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, пляски, игры 

воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, расширяют 

представление о различных явлениях природы.  
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Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»,  

«Ритмико-гимнастические упражнения». «Упражнения с предметами и 

детскими  

музыкальными инструментами», «Игры под музыку», «Танцы и пляски». 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности.  

Однако в зависимости от задач урока отводится различное количество 

времени на каждый раздел, имея в виду, что в начале и конце урока включены 

Таким образом, целью программы можно считать- приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования. 

Основными задачами реализации содержания предмета коррекционно-

развивающей области «Ритмика», являются: 

Образовательные - ознакомление учащихся с разнообразными танцевальными 

движениями (классическими, современными, игровыми и т.п.); развитие 

кругозора и познавательного интереса к искусству. 

Воспитательные - развитие художественных способностей учащихся; 

воспитание любви к музыке, к хореографическому искусству; развитие 

фантазии и образного мышления в области хореографии; умение работать в 

коллективе. 

Развивающие – развитие музыкального ритма, слуха, музыкальной памяти; 

развитие двигательный умений и навыков, физических качеств; развитие общей 

и речевой моторики; развитие способности фантазировать, импровизировать, 

выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

(1 раз в неделю, 34 часа в год) 

«Вводное занятие»  

«Упражнения на ориентировку в пространстве» (4 часа). Строевые 

упражнения, игры и упражнения на развитие ориентировки в пространстве 

«Ритмико-гимнастические упражнения» (6 часов). Общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнения на 

расслабление мышц 

«Упражнения с предметами и детскими музыкальными инструментами» 

(6 часов).  

ОРУ с предметами, ОРУ с детскими музыкальными инструментами 

«Игры под музыку» 

Игры, сюжетно-игровые занятия 

«Танцы и пляски»  

«Итоговый урок»  

3 класс 

Проведение коррекционных занятий ритмики обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 
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Специфические средства воздействия на обучающихся, свойственные 

ритмике, способствуют общему развитию младших школьников, исправлению 

недостатков физического развития, общей моторики, эмоционально-волевой 

сферы, воспитанию положительных качеств (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять 

разнообразные упражнения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданным направлением, перестроение 

с образованием кругов, квадратов, «звёздочек», движение к определённой цели 

между предметами) осуществляется развитие представлений, обучающихся о 

пространстве и умении ориентироваться в нём. 

Упражнения с предметами развивают ловкость. Быстроту реакции, 

точность движений. Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

применяются для развития у детей подвижности пальцев, умению ощущать 

напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию 

движения рук. Этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у 

детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать 

характер музыки (весёлая, грустная), развивают способность переживать 

содержание музыкального образа. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения», 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами», «Игры под музыку», 

«Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определён их объём, а также указаны знания и умения, которым должны 

овладеть учащиеся. Занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности.  

Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел, различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков, выработку координации движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется 

начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с напряжением, сопоставление пальцев. Задание на 



291 

 

координацию рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических 

упражнений, чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной 

физической нагрузки. 

Обучение танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков 

чёткого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы, дети знакомятся с названием танцев 

и их основными движениями (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 

присядка и другие). 

Структура программы по ритмике: 

- музыкально-ритмическая деятельность, которая включает в себя 

ритмику с элементами лечебной физкультуры, творческие задания на 

реализацию определённых музыкальных образов, танцевальных упражнений и 

композиций (тематические занятия, сюжетные занятия, игровые занятия, 

импровизация.) 

- Тематические занятия состоят из подготовительной, основной 

изаключительной частей, на таком занятии происходит развитие гибкости, 

пластичности, развитии способности к выразительному исполнению движений 

(ходьба, бег, прыжки, общеразвивающие упражнения, плясовые движения). 

- Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 

произведения подготовительная часть – разминка, «сказочная зарядка», основная 

часть – музыкально-ритмическая композиция, соответствующая сценарию, 

заключительная часть – развязка на достижении цели, которые были поставлены 

в начале урока.  

- Игровые занятия – по структуре напоминают сюжетное занятие.  

Подготовительная часть – разминка, общеукрепляющие упражнения, 

основная часть –подвижные игры, отражающие тему урока, в заключительной 

части музыкально- ритмических композиции, соответствующие теме.  

- Урок - импровизация, как правило проходит в конце учебного года. Это 

конкурс - соревнование –итог года, выбираем лучших танцоров, кто лучше 

повторит за педагогом, конкурс на лучшее исполнение танца «Кузнечик», Два 

весёлых гуся» 

-музыкально- дидактические игры имеют коррекционную 

направленность, упражнения носят игровую форму. 

- вокальная деятельность, представленная детским фольклором, ролевыми 

песнями, играми, вокально-артикуляционной гимнастикой, вокальными играми, 

упражнениями. 

С целью укрепления психического здоровья детей, развития их 

эмоционально-волевой сферы на занятиях используются элементы психо-

гимнастики, музыкальные игры на внимание, память, и другие виды ВПФ. Самое 

главное, чтобы ребята не теряли интерес к музыке. Все упражнения должны 

носить образный характер, материал - увлекательный и конечно эмоциональный 
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настрой, эрудированны, чуткий, добрый талантливый музыкальный 

руководитель играет большую роль в успешности музыкального занятия. 

4 класс 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным 

звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на 

коррекцию недостатков психического и физического развития детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

позволяет учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение 

внимания к музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной 

отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию и спокойных 

лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свойственны 

неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-

волевой сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям 

вообще. 

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные 

функции, общая и речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, 

нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, 

а заторможенным свойственны вялость, а динамичность, бедность движений. 

Наиболее адекватным методом коррекции различных психомоторных 

нарушений у детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, 

в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их стержня. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) в процессе 

восприятия музыки. 

Задачи курса: 

Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими 

средствами выразительности. 

Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления). 

Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 

пространственной ориентировки; 
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Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений. 

Развивать координацию движений. 

Развивать умение слушать музыку. 

Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением и пением. 

Развивать творческие способности личности. 

Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание 

составляет упражнения для развития двигательных качеств и упражнения 

тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — 

развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

Танцевальная азбука (тренаж). 

Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

Беседы по хореографическому искусству. 

Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца 

различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В практическую 

часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. 

Главная задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время 

занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает слушание и разбор 

танцевальной музыки для школьников 4 класса. Упражнения этого раздела 

способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, 

развития чувства ритма и лада, обогащение музыкально — слуховых 

представлений, развитие умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений 

классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 
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Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в 

совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей 

грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется подражательный вид 

деятельности обучающихся. 

Содержание раздела: 

- танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 

- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, 

маятник; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 

(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, 

ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с 

прыжком. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и 

современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности 

выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания 

танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные танцы 

музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный 

характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с 

усвоением норм этики, выработки высокой культуры, общения между 

людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

ритмические упражнения, 

разучивание танцевальных композиций. 

В начале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах определённой 

композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее 

идёт усвоение обучающимися необходимых специфических движений по 

степени сложности. После этого разученные элементы собираются в единую 

композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества и 
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танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие 

элементы русского танца, упражнения по народно — сценическому танцу, 

изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная азбука». 

Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные 

композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс 

упражнений входит: 

партерная гимнастика; 

тренаж на середине зала; 

3 танцевальные движения; 

композиции различной координационной сложности. 

Содержание раздела: историко-бытовой танец — полонез, фигурный 

вальс; русские танцы: хороводные и кадриль 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в 

течении всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского 

балета, истории мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, её 

специфике и особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся 

ясно представить себе исторический путь развития хореографического 

искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, самобытность и 

реализм, его связь с другим видами искусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются 

наглядными пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов 

из балетов, творческих концертов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу 

увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, 

возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, 

актёрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования 

детьми «взрослых отношений», например,«Я — учитель танцев», «Я- художник 

по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная 

импровизация — сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе 

исполнения заданий на предложенную тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию 

ритмопластики, упражнения танцевального тренинга, инсценирование 

стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития 

выразительности движений. 
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Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или 

проводятся отдельными уроками по темам. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по 

срокам формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность 

восприятия, слабая активность, меньший, чем в норме объем, замедленность 

процесса переработки, поступающей через органы чувств информации 

затрудняют их знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких 

детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует 

планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не 

использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам 

проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность. 

Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и 

недифференцированности, инертности и непрочности зрительных образов, в 

отсутствии адекватной связи слова со зрительным представлением предмета. 

Недостаточность пространственно-предметных, временных представлений – в их 

неточности, быстром забывании не только деталей, но и важных элементов, 

уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих 

воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем движений, 

нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения 

ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, 

кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, 

явлений и ситуаций. 

Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и 

своеобразие этого развития в целом. И как следствие – к семи-восьми годам 

дети, поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению 

мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени сформированности 

учебных навыков, уровню развития функций волевой регуляции.  

Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном 

объеме, в зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития. И 

первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка.   В 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

разработана  



297 

 

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»  входит   в   часть формируемую участниками образовательных 

отношений -  коррекционно – развивающую область учебного плана 

образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания 

квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с умственной 

отсталостью, которая рассматривается   как система развивающих, 

коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на создание 

внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей 

психического развития личности ребенка и расширения границ его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (доп.1,1 -4 классы) 

Введение курса сенсорного и психомоторного развития в  образовательном 

учреждении   обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического развития детей через системный подход, в котором  

когнитивные и двигательные методы принимаются в комплексе с учётом их 

взаимодополняющего влияния. 

Воздействие на сенсомоторный уровень с учётом общих закономерностей 

онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех ВПФ, т.е. создаётся базовая 

предпосылка для полноценного участия психических процессов в овладении 

чтением, письмом, математическими знаниями. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень 

тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические 

особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей 

овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном 

итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции 

их в него. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют 

создания необходимых условий для их полноценного развития, становления как 

субъектов учебной деятельности. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах 

развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода к 

изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы.  

Программа курса коррекционных занятий  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей 

целью: 
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- на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

 

Основное содержание по сенсорному развитию: 

- Знакомить с основными цветами (жёлтый, зеленый, красный, синий, черный, 

белый), геометрическими фигурами (узнавание, различение, называние круга, 

квадрата, треугольника, прямоугольника). Величины больше – меньше, длиннее – 

короче и т.д. 

- Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»). 

- Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих предметах. 

Группировать предметы по основным признакам. 

- Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в схеме 

собственного тела (расположение составляющих тела и отдельных частей тела) по 

вертикали, а затем по горизонтальному пространству. Формировать различение 

право левосторонней организации среды с опорой на маркер, ориентация на листе 

бумаги. 

- Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, сегодня, завтра; 

называние частей суток: утро, день, вечер, ночь). 

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень 

активизации энергоснабжения психических процессов 

Этому уровню уделяется в подготовительном классе больше времени и 

внимания, так как здесь реализуется важная цель: 

Обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого и 

достаточного для протекания всех психических процессов, то есть возникает 

повышение энергетического потенциала. Работа направлена на активизацию и 

энергоснабжение подкорковых образований головного мозга. На этом уровне 

решаются следующие задачи: 

- Повышение общей работоспособности, улучшение самочувствия и 

активности через: 

1. Постановку правильного дыхания, отработку дыхательных 

упражнений. 

2. Знакомство со стимулирующими упражнениями и массажем для 

кисти рук и пальцев, головы, ушных раковин, ног, стопы. 

3. Обучение правильным расслабляющим приёмам для мышц ног, рук, 

шеи. 

4. Знакомство с простыми упражнениями, направленными на 

тренировку в управлении отдельными частями тела в разном 

положении. 

5. Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным 

положением рук. 
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6. Знакомство с упражнениями, направленными на формирование 

автономных движений отдельных частей тела и мышц. 

II уровень – уровень операционального обеспечения сенсомоторного 

взаимодействия с внешним пространством (частично) 

На этом уровне формируется владение телом и пространством, 

осуществляется тонкий анализ экстероцептивной информации для 

осуществления сложных видов психической деятельности (слуховых, 

зрительных, тактильных ощущений). 

Задачи этого уровня: 

 Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по зрительному 

восприятию и наглядным схемам, по показу). 

 Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, 

зрительной, тактильной). 

 Развитие разных видов памяти и восприятия. 

В содержание дополнительного 1 класса входит: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений, длительность выдоха с пропевкой 

звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей 

тела, выполнение по показу педагога простых упражнений, на тренировку в 

управлении определенной частью тела, в разном положении по показу и 

инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету.  Сгибание 

бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 



300 

 

выполнения упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме 

по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух 

предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). С 

опорой на маркер. 

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.  

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

Доп. 1 класс 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила 



301 

 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие»  

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Достаточный уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи): 

1. Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб). 

2. Сравнивать предметы по величине (больше – меньше, длиннее – короче). 

3. Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. 

Группировать по 1 признаку. 

4. Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части тела), 

различать право – лево с опорой на маркер. 

5. Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

6. Выполнять по показу и инструкции простые двигательные упражнения (для 

мелкой моторики и крупной моторики). 

7. Уметь выполнять простые упражнения. 

8. Правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

Минимальный уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи): 

 Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. Называть 

при организующей помощи. 

 Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). 

Сравнивать наложением, приложением. 

 Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и 

направляющей помощи). 

 Ориентироваться в представлении (сутки, дни). 

 Под руководством взрослого, по показу выполнять простые упражнения для 

мелкой моторики, отдельных частей тела, воспроизводить правильное дыхание. 

 Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, пользоваться 

письменными принадлежностями.  

Содержание коррекционного курса 1 класс 

Сенсорное и психомоторное развитие у учащихся   с у/о значительно 

отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. 

Замедленность, недифференциированность, узость объема восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки 

памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром, отстает в развитии 

координации общей и мелкой моторики. Отношения в развитии моторики 

сказывается на динамике не только двигательных навыков, но и мыслительных 

процессов, формировании общих учебных навыков. На занятиях воздействуя на 

сенсомоторный уровень идет активизация и развитие всех ВПФ. 

Содержание курса по сенсорному развитию включает: 
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 Учить различать, называть основные цвета фиолетовый и оранжевый. 

 Учить различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал; геометрические тела: куб, шар, брусок. 

 Учить выделять при выделять признак формы, классифицировать предметы и 

их изображение по форме и показу. 

 Формировать умение сопоставлять два предмета по длине, ширине, толщине и 

высоте. 

 Обозначать словом контрастные характеристики величин. 

 Учить определять признаки знакомых предметов. 

 Формировать пространственную ориентацию на собственном теле. Закреплять 

знания о частях тела и их расположении. Дифференциация правой и левой 

руки, ноги. Учить определять расположение предметов в пространстве: справа, 

слева, внизу, вверху.  

 Закреплять представления о времени суток и днях: вчера, сегодня, завтра, их 

последовательность. Знакомить с днями недели. 

Содержание по психомоторному развитию.1 уровнь   –   активизации 

энергоснабжения психических процессов 

На этот уровень уделяется больше времени и внимания. Здесь решаются 

цель- обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого для 

протекания всех психических процессов, повышение энергетического 

потенциала. 

Задачи: 

 Повышение общей работоспособности иактивности. 

 Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным дыханием, 

длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

 Отработка стимулирующих упражнений и массажа для отдельных частей тела, 

выполнение по показу и инструкции. 

 Отработка простых релаксационных упражнений отдельных частей тела. 

 Отработка простых упражнений на тренировку в управлении определенной 

частью тела, в разном положении по показу и инструкции. 

 Отработка автоматизированных упражнений для отдельных частей тела 

(простые варианты под внешним контролем). 

 Развитие координации руки и пальцев (упражнения для удержания письменных 

принадлежностей, пальчиковая гимнастика, обводка, штриховка по трафарету, 

нанизывание бус, шнуровка, мозаика). 

II уровень- операциональногообеспечения сенсомоторного 

взаимодействия 

На этом уровне осуществляется овладение телом и пространством, 

анализируется экстероцептивная информация для осуществления сложных видов 

психической деятельности. 

Задачи: 

 Развитие чувства ритма по зрительным схемам по показу, по внешнему 

контролю, простые варианты. 
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 Повышение чувствительности к разной информации: 

 Тактильной (определение на ощупь предметов и фигур, с различением свойств) 

 Зрительной (формирование произвольности, различение зашумленных 

изображений, профилактика зрительного переутомления) 

 Слуховой (дифференцировка звуков шумовых, музыкальных инструментов, 

громкость звука) 

 Обонятельное (контрастность ароматов) 

 Вкусовое (качества сладкое – горькое, сырое – вареное). 

 Развитие памяти,внимания со стимулами разной модальности. 

 Развитие пространственного представления. Учит составлять целое из частей 

(конструирование простых составных картинок, узнавание предмета по 

описанию, по определенному признаку). 

 Развивать динамическую организацию двигательного акта (двигательные и 

графические упражнения: простые варианты по показу) 

 Формирование сенсомоторных взаимодействий в разных положениях (простые 

взаимодействия правой и левой половины тела, одноименные движения по 

показу и инструкции). 

 Развитие зрительно-моторной координации. 

III уровень- уровень произвольной регуляции и смыслообразующей 

функции психомоторных процессов 

Решение задач этого уровня не является отдельной проблемой 

психомоторной коррекции. Большей или меньшей степени необходимость 

произвольной саморегуляции обнаруживается при решении любой задачи, так 

как программирование, регуляция и контроль являются неприменными 

условиями успешного выполнения любой деятельности. 

Уже в 1 классе дети приучаются выполнять движения не только по 

показу, но и по словесной команде. Дети этого возраста нуждаются в словесной 

инструкции в отношении каждого движения, программа действий здесь 

вырабатывается постепенно. 

Задачи:  

 Ознакомление учащихся (усвоение и понимание с нормами и правилами 

поведения в группе, основными принципами взаимодействия с ее членами). 

 Выработка умения соблюдать дисциплину на уроке, занятиях, формировать 

начальные навыки организации и самостоятельности. 

 Развитие элементарных коммуникативных навыков. 

В содержание курса 1 класса входит: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным 

дыханием, длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие 

упражнения и массаж для отдельных частей тела, выполнение по показу и 
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инструкции простых упражнений, на тренировку в управлении определенной 

частью тела, в разном положении по показу и инструкции.   

 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных 

инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме 

по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух 

предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрени 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 
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Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение 

разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). 

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

1 класс 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в 

отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика».  

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Основные предметные результаты 

1 класс 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет. 

— Различать и называть основные цвета. 

— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 2—3 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 
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— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки 

двух предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку 

соответствия знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

— Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный)при 

организующей и активизируюшей помощи 

 Различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, фиолетовый. 

Уметь классифицировать и группировать предметы по этому признаку. 

 Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, 

круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 

 Уметь сравнивать предметы по одному из признаков. 

 Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, 

упорядочивать два, три предмета (наложением, приложением «на глаз»). 

 Ориентироваться по схеме тела на листе бумаги.  

 Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок дней 

недели. 

 Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого. 

 Уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы 

кисти и пальцев рук, автономные движения, стимулирующие упражнения 

при организующей помощи после словесной инструкции. 

 Пользоваться письменными принадлежностями. 

 

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный)при 

разнообразных видах помощи (организующей, активизируюшей и 

контролирующей) 

 Различать, соотносить основные цвета: оранжевый, фиолетовый, коричневый. 

Называть основные цвета. 

 Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей 

помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам 

(наложением, приложением «на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый 

короткий?». 

 Сравнивать предметы по одному из признаков. 

 Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

 Иметь представления о сутках, днях недели. 

 Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по 

инструкции (простые упражнения и движения) 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ 

РЕЧИ. 1 КЛАСС. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является коррекционно-развивающая работа, в которой немалое место отводится 

развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. Нарушения 

речевого развития у детей данной категории носят системный характер и 

затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, 

грамматический строй, семантику. Практически все обучающиеся 1 класса 

имеют нарушения фонематического восприятия и нарушения 

звукопроизношения, поэтому такой предмет как «Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны речи» является очень актуальным. 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 

 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи являются одной из важных организационных 

форм обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющие проводить специальную (коррекционную) работу 

по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с учетом фактического 

состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого 

ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию фонематического 

восприятия и формированию правильного звукопроизношения, проводимая на 

индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному овладению 

обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими 

качественного образования, социальной адаптации, формирования личности в 

целом. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс состоит из трёх разделов 

I раздел – диагностический  

Данный раздел включает в себя: 

 сбор анамнестических данных 

 обследование состояния общей и артикуляционной моторики 

 обследование неречевых психических функций 

 диагностика уровнясформированности фонематического восприятия 

 обследование состояния произносительных навыков  

II раздел – подготовительный. Он включает в себя:  

 формирование артикуляторной базы 

 развитие органов артикуляционного аппарата 

 развитие мелкой моторики пальцев рук 

 развитие слухового внимания и слухового контроля 

III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя: 

 постановку и автоматизацию нарушенных звуков 

 дифференциацию смешиваемых звуков 



308 

 

 введение звуков в самостоятельную речь 

 развитие фонематического восприятия 

 развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

2 кл 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Коррекционные занятия – это специальная пропедевтическая работа, которая 

позволяет через использование практических упражнений подготовить ребёнка к 

усвоению системы знаний об окружающей действительности.  

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - 

педагогическое воздействие, направленное устранение отклонений в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. Основные направления работы: познавательная сфера 

(формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного от- 

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); коммуникативная 

сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

Основной целью создания данной программы является – формирование 

правильного многогранного полифункционального представления об 

окружающей действительности, на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков, способствующее оптимизации психического развития ребенка для 

эффективной социализации в обществе. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач, основной из которых 

является: обогащение чувственного познавательного опыта (на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, 

мышления, речи, воображения; 

Задачи курса: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств. 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе 

систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, 

величины, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 
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 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всём многообразии свойств и признаков объектов (цветов, вкусов, запахов, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

 знакомство с основными профессиями, их предметами и продуктами труда; 

 воспитание отношения к человеческому труду как ценности; 

 формирование учебной мотивации; 

 гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе; 

 развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе); 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе;  

 формирование и развитие навыков социального поведения. 

В процессе обучения детей с умственной отсталостью целесообразно 

использовать следующие методы и приёмы: 

 совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия детей по образцу; 

 действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения 

и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных 

игрушек, картинок и т.п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

 использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Данный курс занятий является корекционно - направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям с 

интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психической деятельности.  

В начале и конце учебного года отводится по 2 часа в каждом классе на 

обследование детей. Для определения динамики уровня развития детей, уровня 
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коррекции недостатков психического развития нами были взяты критерии, 

определяющие уровень развития сенсорно-перцептивной сферы и моторики. 

Предлагаемая нами система параметров предназначена для детей с 

нарушениями развития, в возрасте от 4-х до 14 лет. Такой широкий возрастной 

диапазон обусловлен тем, что при диагностике состояния сенсорной сферы и 

моторики у ребёнка с патологией развития часто выявляется несоответствие 

между его психическим развитием и биологическим возрастом. 

Таким образом, можно применять одинаковые индикаторы для определения 

уровня развития сенсорной сферы и моторики, как у детей дошкольного 

возраста, так и у более старших детей. 

Исследование особенностей сенсорно-перцептивной сферы детей с 

интеллектуальной недостаточностью - составная часть комплексного психолого-

медико-педагогического изучения ребенка, которое проводится в соответствии с 

существующими нормативами. Особенности сенсорно-перцептивного развития 

целесообразно изучать в два этапа. На первом этапе проводится наблюдение за 

детьми в ходе занятий, свободной деятельности и в процессе проведения режим-

ных моментов (проводит воспитатель), а на втором - индивидуальный 

психолого-педагогический эксперимент (проводит педагог-психолог). 

Основными задачами наблюдения за детьми в ходе занятий, свободной 

деятельности и в процессе проведения режимных моментов являются: 

 изучение состояния потребностно-мотивационной стороны совершаемых 

детьми сенсорно-перцептивных действий; 

 выявление состояния операционально-технической стороны реальных и 

бытовых действий. В ходе наблюдении за режимными моментами изучаются: 

- наличие продуктивного контакта с детьми; 

- способность к включению в целенаправленную деятельность; 

- выполнение элементарных действий по подражанию, жестовой или 

словесной инструкции; 

- уровень развития действий, направленных на обследование предметов в 

процессе занятий, игр, приема пищи, одевания, умывания; 

- учет внешних признаков предметов, включенных в деятельность; 

- выявление моментов речевого и невербального общения детей друг с другом 

и со взрослыми. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей проводится в игровом уголке 

в процессе их деятельности с сюжетными и дидактическими игрушками. Задачи 

наблюдения: выявление наличия самостоятельной деятельности детей и 

выявление уровня развития действий с игрушками. 

Наблюдение за деятельностью детей в процессе проведения режимных 

моментов, на занятиях и в ходе самостоятельной деятельности позволяет 

определить оптимальное содержание и условия проведения психолого-

педагогического эксперимента. 

Изучение особенностей сенсорно-перцептивного развития детей на втором 

этапе проводится педагогом-психологом в ходе индивидуального психолого-

педагогического эксперимента и состоит из нескольких серий заданий. 



311 

 

Результаты обследования являются определяющими при формировании 

подгрупп, которые создаются на основе выявленной зоны актуального уровня 

развития детей и имеют подвижный состав 

Задачами итогового диагностического обследования являются: 

1. Определение общего отношения ребенка к школе, к обучению. 

2. Выявление мотивов обучения. 

3. Определение учебных интересов. 

4. Выявление уровня самоконтроля. 

5. Определение уровня самооценки. 

6. Выявление степени сформированности способности действовать 

осмысленно.  

7. Определение уровня развития ВПФ. 

3 класс 

Содержание коррекционного курса 

Исходные позиции коррекционного курса определяют подходы к 

социальному воспитанию, которое осуществляется в процессе овладения 

обучающимися различными видами деятельности. 

 Коррекционный курс составлен с учетом: 

- характера ведущей деятельности; 

- ведущих мотивов и потребностей обучающихся; 

- структуры и степени выраженности нарушений развития обучающихся 

(наиболее нарушенные (несформированные) отдельные единицы психической 

деятельности – познавательные, мотивационно-волевые и эмоциональные 

процессы, сознание личности); 

- рекомендаций медико-психолого-педагогического консилиума. 

 Основанием для выделения направлений психокоррекции является 

возраст обучающихся (3 класс). Выделение и понимание значения 

данного сенситивного периода позволят создать условия для наибольшего 

развития психических функций, процессов и появления важнейших 

психологических новообразований, необходимых для данного возрастного этапа 

развития. 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия для 

обучающихся 3 класса» включает 4 раздела: 

- развитие речевой и коммуникативной деятельности; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие продуктивных видов деятельности - игровой и деятельности, 

связанной с выполнением трудовых поручений; 

- развитие эмоциональной сферы. 

 Одним из современных подходов, обеспечивающих успех коррекционной 

работы – это комплексное решение проблем, в том числе проблем социализации 

обучающихся. Данный подход позволит определить междисциплинарные связи в 

работе педагогов, специалистов и учитывать их в воспитательно-
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образовательном пространстве (учитель-логопед, воспитатель, социальный 

педагог, педагог организатор, педагог-библиотекарь, дефектолог). 

 Важным условием при реализации разделов программы является 

формирование жизненных компетенций обучающихся. Данное условие 

реализуется при тесном взаимодействии с родителями обучающихся. При 

отработке, закреплении жизненной компетенции необходима разработка и 

следование единым правилам, которые представляются психологом родителям. 

Занятия данного коррекционного курса проводятся 

преимущественно в игровой форме.  

 

4 класс 

Содержание курса с указанием форм организации занятий. 

Программа направлена на формирование функционального базиса 

основных школьных навыков: чтения, счёта, письма. Как известно, чтение, счёт, 

письмо имеют сложную психологическую структуру и требуют 

сформированности таких психических процессов, в том числе наглядно-

образных форм мышления. 

В процессе онтогенеза формируются функциональные системы мозга, 

обеспечивающие протекание сложных психологических процессов. Высшие 

психические функции формируются прижизненно в предметной деятельности, в 

процессе общения с помощью языка. Новые функциональные системы 

формируются у каждого человека вновь и вновь при овладении новыми видами 

деятельности. Поэтому коррекционно-развивающую работу с учащимися 

начальных классов начинают с развития процессов восприятия в предметно-

практической деятельности. В основе любого познания лежат сенсорные 

процессы, а любое восприятие сопровождается движением, любой замысел 

также заканчивается движением. Психомоторика играет интегративную роль в 

организации психических процессов, поэтому в коррекционной работе широко 

используются двигательные упражнения, сочетающиеся с речью, кроме того, 

предусматриваются упражнения, формирующие различные виды праксиса. 

Многие виды деятельности, которые у взрослых людей протекают 

автоматизировано, дети усваивают с помощью мыслительной деятельности. 

Любая ситуация, задающая ребёнку проблему, побуждает его к поиску решения 

и требует мыслительных действий. Для коррекционно-развивающей работы 

важно подбирать такие задания, ситуации, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребёнка, т.е. ребёнок функционально готов к решению 

встающей проблемы с небольшой помощью взрослого. 

У большинства обучающихся 4 класса с лёгкой умственной отсталостью 

отмечаются следующие недостатки познавательной деятельности, выраженные в 

большей или меньшей степени, например, 

- бедный запас знаний и представлений об окружающем; 

- эмоциональная неустойчивость, недифференцированность 

эмоциональных реакций; 

- неустойчивая работоспособность; 
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- длительность приёма и переработки сенсорной и перцептивной 

информации; 

- недостатки исследовательско-ориентировочной деятельности, снижение 

познавательной активности; 

- недостаточность межанализаторных взаимодействий; 

- слабое владение символической деятельностью. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы в 4 классе 

являются: 

1. Формирование наглядно-образных форм мышления. 

2. Совершенствование внимания, саморегуляции и контрольных 

действий. 

3. Совершенствование словесной регуляции действий. 

4. Снижение общего психического напряжения. 

5. Совершенствование тактильного, зрительного, слухового восприятия. 

6. Совершенствование сенсорных эталонов и пространственных 

представлений. 

7. Совершенствование слухового внимания и памяти. 

8. Дальнейшее расширение объема зрительной и слухоречевой памяти 

9. Совершенствование зрительной и моторной памяти, зрительно-

моторной координации, графо-моторных навыков, пространственных, 

временных представлений, знаний о цвете и форме. 

10. Продолжение активизации речи, формирование речевого 

опосредования предметно-практической деятельности. 

Целесообразно в рамках одного занятия использовать материалы 

разных разделов программы. 

Формы занятий: индивидуальные, групповые занятия. 

«КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)» 

Содержание курса с указанием форм организации занятий. 

Специфика нарушений речи и их коррекция у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) определяются 

особенностями высшей нервной деятельности и их психического развития. 

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) отмечается недоразвитие высших форм познавательной 

деятельности, конкретность и поверхность мышления, замедленное развитие 

речи и ее качественное своеобразие, нарушение словесной регуляции поведения, 

незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) протекает 

замедленно, недифференцированно. Точность речевых движений обеспечивается 

двояким контролем. Оказывается, неточным как слуховой, так и 

кинестетический контроль. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, сложной психической деятельности по 

дифференциации звуков речи. Нарушение познавательной деятельности 
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приводит к трудностям усвоения семантической стороны языка, поэтому 

обучающиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) с 

трудом овладевают сложными по семантике словами (абстрактными, 

обобщенными) и грамматическими формами (например, сложноподчиненными 

предложениями с придаточными цели, причины и др.). 

Цель логопедических занятий с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в 4 классе состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

В начальных классах у некоторых детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) можно наблюдать такие трудности в 

овладении письменной речью, как пропуск букв, их замена, искажение 

написания слов. Обычно это возникает при органических речевых 

расстройствах. Если своевременно выявить эти нарушения и провести 

коррекционное обучение, то возможно не допустить их перехода, осложняющего 

учебно-познавательную деятельность обучающихся на последующих этапах 

получения образования. 

Принципы коррекционной работы, реализуемые в ходе логопедических 

занятий с обучающимися 4 класса с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью): 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение 

работников организации, которые призваныоказывать каждому обучаю-

щемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИпредполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимися с интеллектуальными 
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нарушениями (умственной отсталостью) с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обе-

спечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Основное содержание курса 

Коррекционная работа, реализуемая в рамках программы, посвящена 

закреплению тем: «Звуки и буквы», «Родственные слова», «Образование слов», 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением», а также работе с 

предложениями, текстами, образцами связной речи, употребляемыми в устной и 

письменной речи ребёнка с интеллектуальными нарушениями (легкой степенью 

умственной отсталости). 

Учитывая фонетико-фонематические нарушения, наблюдаемые у 

умственно отсталых школьников, в программу для 4 класса включен комплекс 

упражнений на звукобуквенный анализ, что будет являться основой 

формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

В 4 классе продолжается работа над построением предложений и 

развитием связной устной и письменной речью у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). Поэтому в 

программу также включены разделы «Предложение», Связная речь», что имеет 

особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к общению с 

окружающими, к лучшей социальной адаптации в социум. 

Формы занятий: индивидуальные, групповые (фронтальные) занятия. 

 

2.2.3Программа духовно-нравственногоразвития 

Пояснительнаязаписка 

Процессы,происходящиевсовременноммире,нацеливаютшколынаусилениенр

авственного,духовноговоспитанияподрастающегопоколения.Особое внимание 

уделяется развитию этических и эстетических понятий (добро,зло, долг, 

совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, 

смыслжизниисчастья,прекрасноеибезобразное),которыеспособствуютформиров

аниюнравственно-волевойсферыличности.Вопросоцеляхвоспитания 

представляется особо значимым сейчас потому, что идет 

процессформированияновогопоколенияроссийскихгражданивведенияновыхобр

азовательныхконцепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального 

возрождения.Понятиегражданственностьпредполагаетосвоениеиреализациюреб

енкомсвоихправиобязанностейпоотношениюксебесамому,своейсемье,коллекти

ву,кродномукраю,Отечеству.Формируягражданина,мы,преждевсего,должнывид
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етьвнемчеловека.Поэтомугражданинспедагогическойточкизрения–

этосамобытнаяиндивидуальность,личность,обладающаяединствомдуховно-

нравственногоиправовогодолга. 

Поддуховно-нравственнымвоспитаниемпонимаетсяпередачадетямтехзнаний, 

которые формируют их нравственность на основе российских 

традиций,формированиеопытаповеденияижизнедеятельностинабазедуховно-

нравственныхценностей.Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсянеотъемлемойчастьюобщего учебно-

воспитательногопроцесса. 

Программадуховно-

нравственногоразвитиянаправляетобразовательныйпроцесснавоспитаниеобуча

ющихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вдухелюбв

икРодине,уваженияккультурно-

историческомунаследиюсвоегонародаисвоейстраны,наформированиеосновсоци

ально ответственногоповедения. 

Программадуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии стребованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской 

Федерации" (с изм. и доп. с 31.03.2015), 

федеральногогосударственногообразовательногостандартаобразованияобучаю

щихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),наосновании

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданинаРоссиииопытавоспитательнойработыпогражданско-

патриотическомунаправлению в МБОУ«Краснощековская СОШ№ 1» 

Программадуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями)вМБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»н а п р а в л е н а : 

-

наорганизациюнравственногоукладашкольнойжизни,включающейвоспитательн

ую,учебную,внеурочную,социальнозначимуюдеятельностьобучающихсясумств

еннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),основаннуюнасистемедух

овныхидеалов,ценностей,моральныхприоритетов; 

- навоспитаниевкаждомобучающемсягражданинаипатриота; 

- нараскрытиеспособностейиталантовуобучающихсясумственнойотстал

остью(интеллектуальными нарушениями); 

- на подготовку их к жизни в социуме. Программа духовно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями)школысодержит: 

Цельизадачидуховно-

нравственногоразвитияивоспитания,обучающихсясумственнойотсталостью(интел

лектуальныминарушениями); 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше

ниями). 

Основныенаправленияиформыреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвития в МБОУ«Краснощековская СОШ№1» 

Содержание   духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся сумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) 

 

Условияреализацииосновныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями) 

Планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями) 

Мониторингдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 

Цельюдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкаиприобщениеобучающихсякбазовымнациональным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям вконтексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

иповедения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями) формируются вобластях: 

личностнойкультуры,социальнойкультуры,семейнойкультуры. 

Вобластиформированияличностнойкультуры― 

(1I)1класс- IVклассы: 

формированиемотивацииуниверсальнойнравственнойкомпетенции— 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной,социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок иморальных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

ичтотакое«плохо»,атакжевнутреннейустановкивсознаниишкольникапоступать

«хорошо»; 

формированиепервоначальныхпредставленийонекоторыхобщечеловеческих 

(базовых)ценностях; 

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,настойчивостивдо

стижениирезультата. 

V-IXклассы: 

формированиеспособностиформулироватьсобственныенравственныеобязатель

ства,даватьэлементарнуюнравственнуюоценкусвоимичужимпоступкам; 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

формированиекритичностиксобственнымнамерениям,мыслямипоступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 
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действиям,совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за ихрезультаты. 

X-XIIклассы: 

осуществлениенравственногосамоконтроля,требованиеотсебявыполнениямора

льныхнорм, 

формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимостиопределённогоповедения,обусловленногопринятымивобществе

представлениямиодобреизле,должноми недопустимом; 

осознаниеответственностизарезультатысобственныхдействийипоступков. 

 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры― 

(1I)1класс-4 классы: 

-воспитаниеположительногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

-формированиечувствапричастностикколлективнымделам; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами,сверстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпробле

м; 

- укреплениедовериякдругимлюдям; 

- развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругих 

людей исопереживанияим. 

V-IXклассы: 

-пробуждениечувствапатриотизмаиверывРоссиюисвойнарод; 

формированиеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

-формированиечувстваличнойответственностизасвоиделаипоступки; 

---проявлениеинтереса кобщественным явлениями событиям; 

-

формированиеначальныхпредставленийонародахРоссии,ихединствемногообразии. 

X-XIIклассы: 

-формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности―усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя 

какгражданинаРоссии; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционнымроссийскимрелигиямирелигиозныморганизациям,квереирелиги

ознымубеждениям; 

-

формированиеосновкультурымежэтническогообщения,уважениякязыку,культ

урным,религиознымтрадициям,историииобразужизнипредставителейнародов

России; 

-воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону 

―КонституцииРФ,законамстраны),направленностинаеговыполнение,насоблю

дениеправопорядкавобществе. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры― 

(1I)1класс-4 классы: 

-формированиеуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботливого 
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отношениякстаршими младшим; 

-формированиеположительногоотношенияксемейнымтрадициямиустоям. 

V-IXклассы: 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерныхсемейных 

роляхи уважения кним; 

-активноеучастиевсохранениииукрепленииположительныхсемейныхтрадиций. 

X-XIIклассы: 

-формирование отношения к семье как основе российского 

общества;знакомствообучающихсяскультурно-историческимииэтническими 

традициямироссийскойсемьи. 

Организацияможетконкретизироватьобщиезадачидуховно-нравственного 

развития обучающихся с учётом национальных и 

региональныхусловий,особенностейорганизацииобразовательногопроцесса,ат

акжепотребностейобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллект

уальными 

нарушениями). 

Духовно-нравственноевоспитание-

этопедагогическиорганизованныйпроцесс,обеспечивающийусловиядляприня

тияобучающимисябазовыхнациональныхценностей,освоениясистемыобщече

ловеческихкультурных,духовныхинравственныхценностейнародовмираипро

буждающийстремлениекнравственномупреображению,культурному,социаль

номуидуховномуразвитию.Ребенокдолженсознательнооцениватьивыстраиват

ьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственныхидеаловотношениекс

ебе,другимлюдям,обществу,государству,своейстране,мирувцелом. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

основывается наценностных установках: 

история и культура страны и 

родного края;воспитание на 

духовных 

традициях;воспитаниепатриоти

змаипатриота; 

воспитание в соответствии с этическими 

нормами;воспитаниедуховностичерезкультуруиис

кусство; 

экологическоевоспитаниеличности,основанноеналюбвикродномукра

ю. 

Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясогласуются с традиционными 

источниками нравственности, каждый из 

которыхраскрываетсявсистеменравственных ценностей (представлений): 

Ценностьмира–
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какмировогосообщества,представленногоразныминациональностямии 

какпринципажизнина Земле. 

Ценность гражданственности, патриотизма– как проявление любви 

кРодине,народу,осознанного желания служитьОтечеству. 

Ценностьприроды-осознаниесебячастьюприродногомира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания 

человека,какисточника красоты и гармонии. 

Ценностьсемьикакобщностиродныхиблизкихлюдей,вкоторойсохраняют

сякультурныетрадициинарода,осуществляетсявзаимопомощьиподдержка. 

Ценность добра и толерантности – как проявление высшей 

человеческойспособности – любви, состраданияи милосердия. 

Ценностьнравственностииэтическогосознания. 

Ценностьдуховностииправославныхтрадиций–

какстремлениекосвоениюдуховныхосновроссийскойкультуры,представлений

овере,благочестии,ценности религиозногомировоззрения. 

Ценностьтрудаитворчества—

какстремлениексозидательнойдеятельности,нацеленнойнасозданиеусловийдл

яреализацииостальныхценностей. 

Ценностьсвободывыбора–

каквозможностьсовершатьсужденияипоступкиврамкахнорм,правил,законово

бщества. 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы иориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла тойили иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формированияопытасозидательнойреализации этих ценностей напрактике. 

Основные направления и формы реализации программы 

духовно-нравственногоразвития 

Реализацияпрограммыосуществляетсявединствеурочной,внеурочнойивне

школьнойдеятельности,впостоянномвзаимодействииитесномсотрудничестве

школыссемьямиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями),атакжесдругимисубъектамисоциализации 

– социальнымипартнерамишколы:учреждениямикультуры,спорта,дополни

тельногообразования,общественнымиорганизациямиит.д.,принимающимиуча

стиевреализациивоспитательногопроцесса.Всесоставляющие программы 

находятся во взаимодействии, взаимодополняемости ивзаимосвязи. 

 

Организация духовно-нравственного развития 

обучающихся осуществляется после следующим 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам иобязанностямчеловека (гражданско-патриотическое); 

- воспитаниенравственныхчувств,этическогосознанияидуховно-
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нравственногоповедения (нравственно-этическое); 

- воспитаниетрудолюбия, творческого отношения кучению, труду, 

жизни(социально-трудовое); 

- воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредс

тавленийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание). 

Всенаправлениядуховно-

нравственногоразвитияважны,дополняютдругдругаиобеспечиваютразвитиел

ичностинаосновеотечественныхдуховных,нравственных 

икультурныхтрадиций. 

Каждоеизнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсяоснованонаопределённойсистемебазовы

хнациональныхценностейиобеспечиваетусвоениеихобучающимисясумственн

ойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)надоступномдлянихуровне. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы иориентирывключаютребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или 

инойценности,определениясобственногоотношениякней,формированияопыта

созидательнойреализации этихценностей напрактике. 

Дляформированиядуховно-

нравственныхнормиценностейудетейсумственнойотсталостью(интеллектуаль

ныминарушениями)педагогивсвоейдеятельностивладеютинформациейопсихо

физическихособенностяхсвоих 

воспитанников, знаютмотивацию их поступков и действий, имеют 

рекомендациипоихкоррекции.Поэтому,важноезначениеподанномунаправлен

июимееттесноесотрудничествопедагоговипсихологашколы.Входеработыпоф

ормированиюсоциальныхкомпетенцийврамкахреализациипрограммыдуховно

-нравственногоразвитияпедагогом-психологомиспользуютсяметодыизучения 

индивидуальных особенностей детей, занятия в тренинговых 

группах,позволяющие обучающимся самостоятельно принимать решения, 

справляться 

сосвоимистрахами,стрессами,формироватьвсебетолерантноеотношениекжиз

неннымситуациям и окружающим людям. 

    Для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания предлагаются следующие формы и методыработы. 

Формыработы 

Дискуссии, беседы, игры нравственного идуховно-

нравственногосодержания; 

Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических 

средствобучения; 

Экскурсии,встречи,целевыепрогулки; 

Тематические вечера духовно-нравственной 

направленности;Творческиевечера; 

Трудпоинтересам. 
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Методыработы: 

Наглядный метод 

используется во 

время:чтенияпедагогомрассказов; 

показадуховно-просветительскихфильмов; 

рассматриваниякнижныхиллюстраций,репродукций,предметов;экску

рсийпогороду,целевыхпрогулок. 

Словесныйметодпредставляетсянаиболееэффективнымвпроцессе: 

цикла духовных бесед с 

воспитанниками;ответовнавопросыпе

дагога,воспитанников; 

беседы со священнослужителями равославной 

церкви;разборажитейскихситуаций. 

Практическийметодиспользуетсявовремя: 

посещения храмов, музея, 

библиотеки;краеведческие

походы. 

Используемыеформыиметоды

 позволяютобучающимсясумстве

нной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями): 

- сформироватьдуховно-нравственныеценностиличности; 

- уметьформироватьсвоесобственноемнениеикорректироватьсамооценку; 

- уметьпроявлятьтерпимостьиэмпатиювобщениисокружающими; 

- сформироватькоммуникативныенавыки. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания не является 

чем-

тонеизменным.Онаможетидолжнаизменятьсявзависимостиотуровняподготов

кикласса,медико-психологическихособенностейдетей,текущего 

 

Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Содержаниепрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитаниясодержитматериал,помогающийвоспитан

никамдостичьуровнязнанийиумений,которыйнеобходимимдлясоциальнойада

птациииинтеграциивсовременноеобщество. 

Процессдуховно-

нравственноговоспитания,развития,социализацииобучающихсясумственнойо

тсталостью(интеллектуальныминарушениями)носит интегративный и 

развивающий характер. Это проявляется в 

сознательномпринятииопределенныхценностей,вдвиженииотзнаниякличност

нойнравственнойустановке иготовности действоватьвсогласии сней. 
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Восновекоррекционно-воспитательнойработыподуховно-

нравственномуразвитию в качестве исходных положений заложены 

принципы, определяющие еесодержание. Выбор принципов связан с 

психофизическими особенностями детей,имеющихинтеллектуальные 

нарушения: 

Принцип природосообразности - принятие ребенка таким, каков он 

есть. Небороться с природой ребенка, а развивать то, что уже есть, 

формировать то, чегопока нет. 

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса - целостно 

все:образокружающегомира,образсебя,урочнаяивнеурочнаядеятельностьит.д. 

Принципсотрудничества-работастроитсянауваженииидоверии. 

Деятельный подход – в совместной деятельности изменяются, 

укрепляютсяотношения между воспитанниками, меняется отношение к 

самому себе - растетсамоуважение. 

Личностно-ориентированныйподход-

уважениеличностивоспитанника,бережноеотношениекеголичности,чувствам,

ожиданиям,кмотивамегоповедения. 

Интеграцияданныхподходовпозволяетспроектироватьиреализоватьсоде

ржательную целостность образовательного пространства с учетом духовно-

нравственнойсоставляющей. 

Всесодержаниепрограммынаправленонаформированиеморально-

нравственного, личностно-развивающего, социально-открытого уклада 

школьнойжизни. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формыдеятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на 

основе 

базовыхнациональныхценностей,традиционныхморальныхнорм,национальн

ыхдуховных традицийнародовРоссии. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамкахучебнойдеятельности. 

Внеурочнаядеятельность–

ценностныезнанияиопыт,приобретаемыеобучающимися в ходе участия в 

специально организованных беседах, 

классныхчасах,праздниках,экскурсиях,работекружков,секций,клубовит.д. 

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, 

приобретаемый 

впроцессерешенияреальныхобщественнозначимыхзадаччерезучастиевсоциал

ьных акциях,районныхмероприятиях и т.д. 

Реализацияпрограммыпредполагаетсозданиесоциальнооткрытогопростра

нства,когдакаждыйпедагог,родители(законныепредставители)разделяютключ

евыепонятиядуховныхинравственныхидеалов 

иценностей,положенныхвоснованиеданнойпрограммы,стремятсякихреализац

иивпрактическойжизнедеятельности: 
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- всодержанииипостроенииуроков; 

- вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебн

ойи в не учебнойдеятельности; 

- вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективнойдеятель

ностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми); 

- вличном примередетям. 

Воспитательноепространствошколывключаетподпространства: 

- тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательномпроцессе; 

- оборудованные игровые зоны в учебных кабинетах для организации 

игр напеременахилипосле уроков; 

- сенсорная комната для релаксации; тренажерный и спортивный залы 

дляпроведения спортивных состязаний и развития физического здоровья, 

школьныхпраздников,социально-

культурныхмероприятий,ит.п.,позволяющиеобучающимся: 

- изучатьсимволыроссийскойгосударственностиисимволыродногокрая; 

- проводитьобщенациональные,муниципальныеишкольныепраздники; 

- изучатьисторию,культурныетрадиции; 

- осуществлять взаимодействие всех участников образовательного 

процесса сразличнымисоциальными институтами; 

- осваиватькультуруобщения,эстетическиеинравственныеценности,цен

ностиздоровогообразажизни. 

Организация социально-открытого пространства духовно-

нравственногоразвития и воспитания личности гражданина России, 

нравственного укладажизниобучающихсяосуществляетсяна основе: 

- нравственногопримерапедагога; 

- социально-педагогическогопартнёрства; 

- индивидуально-личностногоразвитияребёнка; 

- социальнойвостребованностивоспитания; 

- интегративностипрограммдуховно-нравственноговоспитания. 

Восновереализациипрограммыдуховно-нравственногоразвитияположен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Онпредполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитиеобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) иподдерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организациюучебной,в не учебной,общественно 

значимойдеятельностишкольников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)интегрируетвсебяи

предполагает формирование заложенных в программе духовно-

нравственногоразвитияобщественныхидеалови ценностей. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам,свободамиобязанностямчеловека― 

(I1)I класс-IVклассы: 

любовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу,народу,России; 

элементарныепредставленияосвоей«малой»Родине,еелюдях,оближайшемокру

жении ио себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своегосела,города; 

уважениекзащитникамРодины; 

положительноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

элементарныепредставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытиях 

истории Россиии еёнародов; 

умениеотвечатьзасвоипоступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

кневыполнениючеловекомсвоихобязанностей. 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизниРоссии, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

которомнаходитсяОО. 

V-IXклассы: 

представленияосимволахгосударства—

Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходит

сяОрганизация; 

интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловекавобществе; 

уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному; 

начальныепредставленияонародахРоссии,оединственародовнашейстраны. 

X-XIIклассы: 

элементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударств

а,егоинститутах,ихроливжизниобщества,оеговажнейшихзаконах; 

элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,овозможнос

тях участиягражданвобщественномуправлении; 

элементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданинаРоссии. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания 

(1I)1класс-IVклассы: 

различениехорошихиплохихпоступков;способностьпризнатьсявпроступкеи 

проанализироватьего; 

представления о том, что такое  «хорошо»  и что такое 

«плохо»,касающиеся жизни всемье и вобществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

наприроде; 

уважительноеотношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениек 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
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навзаимопомощии взаимнойподдержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему 

живому;представленияонедопустимостиплохихпост

упков; 

знаниеправилэтики,культурыречи(онедопустимостигрубого,невежливогообра

щения,использованиягрубыхинецензурныхсловивыражений). 

 

V-IXклассы: 

стремлениенедопущениясовершенияплохихпоступков,умениепризнатьсявпрос

тупкеипроанализироватьего; 

представленияоправилахэтики,культуреречи 

представленияовозможномнегативномвлияниинаморально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионныхпередач,рекламы; 

отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительнымсл

овамидействиям,втомчислевсодержаниихудожественныхфильмовителевизион

ныхпередач. 

X-XIIклассы: 

первоначальныепредставленияобазовыхнациональныхроссийскихценностях; 

элементарныепредставленияоролитрадиционныхрелигийвразвитииРоссийскогогос

ударства,висторииикультуренашейстраны; 

применение усвоенных этических норм и правил в

 повседневномобщении; 

взаимодействиисосверстникамии взрослыми. 

Воспитаниетрудолюбия,активногоотношениякучению,труду,жиз

ни 

(I1)I класс-IVклассы: 

первоначальныепредставленияонравственныхосновахучёбы,ведущейролиобразова

ния,трудавжизничеловекаиобщества; 

уважениектрудуитворчествублизких,товарищейпоклассуишколе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе

 привыполненииколлективныхзаданий,общест

венно-полезнойдеятельности; 

соблюдениепорядканарабочемместе. 

V-IXклассы: 

элементарныепредставленияобосновныхпрофессиях; 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,сверстников; 

проявление 

дисциплинированности,последовательностиинастойчивостиввыполненииучеб

ныхи учебно-трудовых заданий; 

бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольномуиму

ществу, учебникам,личнымвещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим
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 видомдеятельности; 

отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучёбе,небережливомуотноше

ниюкрезультатамтрудалюдей. 

X-XIIклассы: 

Элементарные представления о роли знаний,  науки, 

 современногопроизводствавжизничеловека 

иобщества; 

представленияонравственныхосновахучёбы,ведущейролиобразования,трудаиз

начениитрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества. 

 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеп

редставленийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспита

ние) 

 

(I1)I класс-IVклассы: 

различениекрасивогоинекрасивого,прекрасногоибезобразного;формиро

ваниеэлементарных представленийокрасоте; 

формированиеумениявидетькрасотуприродыичелове

ка;интерескпродуктамхудожественноготворчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности;представленияиотрицательноеотношениекнекрасивымпосту

пкаминеряшливости. 

V-IXклассы: 

формированиеэлементарныхпредставленийодушевнойифизическойкрасотечеловек

а; 

формированиеумениявидетькрасотуприроды,трудаитворчества;развитиестрем

лениясоздаватьпрекрасное(делать«красиво»); 

закрепление интереса к чтению,  произведениям 

искусства, детскимспектаклям,концертам,выставкам,музыке; 

стремлениекопрятномувнешнемувиду; 

отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

X-XIIклассы: 

формированиеэлементарныхпредставленийодушевнойифизическойкрасотечеловек

а; 

формированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного; 

формированиеинтересакзанятиямхудожественнымтворчеством. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями) 
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Совместнаядеятельностьобразовательнойорганизации,семьииобщественн

остиподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями) 

Важнымусловиемреализациизадачдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяявляетсяэффективностьпед

агогическоговзаимодействияобразовательнойорганизацииссемьей,внешкольн

ымиорганизациями-

представителямитрадиционныхрелигиозныхорганизаций,общественнымиорг

анизациями,организациямидетскогоимолодежного 

движений,опирающихсявсвоейдеятельностинабазовыенациональныеценност

и. 

Такоесотрудничествостроитсянаиспользованииразличныхформвзаимоде

йствияприведущейролипедагогическогоколлективаМБОУ«Краснощековская 

СОШ№1». 

Различныемероприятия,акциисучастиемпредставителейобщественных,внешк

ольныхорганизаций,молодежныхволонтерскихобъединенийидругихсоциальн

ыхинститутов,атакжетрадиционныхрелигиозныхорганизацийссогласияобуча

ющихсяиихродителей(законныхпредставителей)могутвключатьпроведениебе

сед,праздников,экскурсий,посещениеправославныххрамов,воскреснойшколы

,чтениелитературыдуховно-нравственногосодержания,выставки, концерты, 

конкурсы. Проведение мероприятий можно проводить как встенах 

образовательной организации, так и в организациях культуры, образованияи 

т.д. 

Важное значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающихсяимеет взаимодействие образовательной организации с семьей. 

В настоящее 

времясемья,жизнедеятельностькоторойопределяетсязакономерностямиразвит

ияобщества, переживает противоречивое и сложное состояние, вызванное 

духовно-нравственными изломами в обществе, частичной утратой идеалов, 

переоценкойценностей. 

Семья, имеющая ребёнка с отклонениями в развитии, находится в ещё 

болеесложнойситуации.Многочисленныепроблемымедицинского,социальног

о,психологическогоплана,невсегдаправильноеотношениеокружающихкребён

ку-инвалиду вызывают необходимость оказания активной поддержки 

семьесо стороныобразовательной организации. 

МБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»обеспечиваяобразовательныйпроцессиреальноевзаимодействиереб

ёнка,родителейисоциума,стремитсякактивномудиалогуиширокомувзаимодей

ствиюссемьёйребёнкасограниченнымивозможностямиздоровья. 

Толькоприусловиисуществованиятесногодеятельногосоюзассемьейребен

ка,возможно,осуществлятьегоадаптациюиинтеграциювобщество,развивать 

духовный мир, формировать готовность к самостоятельной жизни, 
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квыборувпользунравственныхценностей. 

Содержание,формыиметодывзаимодействияссемьейребенкавыстраивают

сявсоответствиисзадачами,стоящимипередобразовательнойорганизацией, в 

направлении наиболее полной их реализации для 

полноценногоформированияличностиребенка,социальнойадаптациииинтегра

циивобщество. 

Врамкахреализацииданнойпрограммысотрудничествообразовательнойор

ганизацииисемьивцеляхдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяреализуется 

вследующихнаправлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей),какдейственногофакторадуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(и

нтеллектуальными нарушениями). 

Этосистемамероприятийпопедагогическомупросвещениюродителей:род

ительские конференции, тематические расширенные педагогические 

советы,родительский лекторий, выпуск информационных и методических 

материалов,публичных докладов школы по итогам работы за год, встреча за 

круглым столом 

спредставителямигосударственных,общественных,традиционныхрелигиозны

хорганизаций,вечервопросови ответов; 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, 

обучающихся 

иродителей(законныхпредставителей)путеморганизациисовместныхмеропри

ятий,праздников,акций иработыродительскогоклуба; 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями, привлечение 

их 

кактивнойдеятельностивсоставеСоветашколы,активизациядеятельностироди

тельскихкомитетовклассныхколлективовобучающихся,организацияипроведе

ниесовместных школьныхмероприятий,акций. 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредстави

телей)обучающихсяс умственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)вобеспечениид

уховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсядолжна быть 

основана наследующих принципах: 

- взаимногодоверияиуважениядругкдругу; 

- педагогического сотрудничества семьи и образовательной 

организации 

повсемвопросамобразования,воспитанияиразвитиядетей,втомчислевопре

делении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельностиобразовательнойорганизацииподуховно-



330 

 

нравственномуразвитиюивоспитанию обучающихся; 

- сочетанияпедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообра

зованиемродителей(законных представителей); 

- приоритетностиинтересовдетей,признанияуникальностикаждогор

ебенка; 

- поддержки, помощи и индивидуального сопровождения по 

формированиюпедагогическойкультурыкаждогоизродителей(законныхпредс

тавителей); 

- содействияродителям(законнымпредставителям)врешениииндивид

уальных проблем воспитания детей; 

- опорынаположительныйопыт семейноговоспитания; 

- открытости,обеспечивающейдоступностьдляродителей(законныхпр

едставителей)информацииобэффективностипроцессаобразованияивоспитани

яребенка; 

- преемственности,сохраненияиразвитиялучшихтрадицийдуховно-

нравственного воспитания; 

- системностиворганизациижизнедеятельностидетей,комплексностив

оспитанияи целостностистановленияличностиребенка. 

Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредст

авителей) могут быть использованы различные формы и методы работы, 

втомчисле:родительскоесобрание,родительскаяконференция, 

организационно- деятельностнаяипсихологическаяигра,собрание-

диспут,родительскийлекторий,семейнаягостиная,встречазакруглымстолом,вечер

вопросовиответов,семинар,педагогическийпрактикум,тренингдля родителейи 

др. 

Срокииформыпроведениямероприятийврамкахповышенияпедагогическо

й культуры родителей согласуются с планами 

воспитательнойработышколы. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

бытьвостребованывреальныхпедагогическихситуацияхиоткрыватьимвозмож

ностиактивного,квалифицированного,ответственного,свободногоучастияввос

питательныхпрограммахи мероприятиях. 

Содержаниепрограммповышенияпедагогическойкультурыродителей(зак

онных представителей) должно отражать содержание основных 

направленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянавсехступеняхобразования

. 

Повышение компетентности родителей в области воспитания 

духовно-

нравственнойличностиребенка,становлениеихучастникамиобразовательно

йивоспитательнойработышколы-интерната–

ожидаемыйрезультатвыполненияработы 

поданномунаправлениюпрограммы. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

 

Воспитаниегражданственности,патриотиз

ма,уважениякправам,свободамиобязанностямчелов

ека 

(I1)I класс-IVклассы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, 

своемуселу,городу,народу, России; 

опытролевоговзаимодействиявклассе,школе,семье. 

V-IXклассы: 

начальныепредставленияоморальныхнормахиправилахдуховно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

всемье,междупоколениями,этносами,носителямиразныхубеждений,представит

елямиразличныхсоциальныхгрупп; 

опытсоциальнойкоммуникации. 

X-XIIклассы: 

ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественномукуль

турно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФеде

рации,русскомуиродномуязыку,народнымтрадициям,старшемупоколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и 

социальнойструктурероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахистор

иистраны,обэтническихтрадицияхикультурномдостояниисвоегокрая,опримера

хисполнениягражданскогоипатриотическогодолга; 

первоначальныйопытпостиженияценностейнациональнойисторииикультуры; 

опытреализациигражданской,патриотическойпозиции; 

представленияоправахиобязанностяхчеловека,гражданина,семьянина,товарища. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания 

(I1)1 класс-IVклассы: 

неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,нахо

дящемусявтруднойситуации; 

уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заб

отливое отношение к младшим. 

V-IXклассы: 

способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторонусвоих 

поступковипоступковдругих людей; 

знаниетрадицийсвоейсемьииобщеобразовательнойорганизации,бережноеотно

шение к ним. 

X-XIIклассы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшимии 
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младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственныминормами; 

уважительноеотношениектрадиционнымрелигиям. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду, 

жизни  

(I1)I класс-IVклассы: 

положительноеотношениекучебномутруду; 

первоначальныенавыкитрудовогосотрудничествасосверстниками,старшимиде

тьмиивзрослыми; 

 

первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественно-

полезнойиличностнозначимойдеятельности. 

V-IXклассы: 

элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 

потребностьиначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхвидахдеятельн

ости. 

X-XIIклассы: 

ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениямРо

ссииичеловечества,трудолюбие; 

мотивация к самореализации впознавательнойи

 практической,общественно-полезной деятельности. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному, 

формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценност

ях(эстетическоевоспитание) 

(I1)I класс-IVклассы: 

первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 

первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

V-IXклассы: 

элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностях 

отечественнойкультуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

вприроде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самомусебе. 

X-XIIклассы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурныхтрадиций,фольклора народовРоссии; 

формированиепотребностииумениявыражатьсебявразличныхдоступных 

видахдеятельности; 

мотивациякреализацииэстетическихценностейвпространствеобщеобразовател

ьнойорганизации исемьи. 

Примерныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсяимеютрекомендательныйхарактеримогут
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уточнятьсяОрганизациейиродителями(законнымипредставителями)обучающи

хся,атакжеявляютсяориентировочнойосновойдляпроведенияоценочнойэкспер

тизыобщеобразовательнойдеятельностиОрганизацийвчастидуховно-

нравственногоразвития,осуществляемойприпроведениигосударственнойаккре

дитацииобразовательных организаций. 

2.2.4. Программаформированияэкологическойкультуры,здо

ровогоибезопасного образажизни 

Программа формирования экологической культуры разработана на 

основесистемно-деятельностногоикультурно-

историческогоподходов,сучётомэтнических,социально-

экономических,природно-территориальныхииныхособенностей региона, 

запросов семей и других субъектов 

образовательногопроцессаиподразумеваетконкретизациюзадач,содержания,ус

ловий,планируемыхрезультатов,атакжеформеереализации,взаимодействияссе

мьёй,учреждениямидополнительногообразованияидругимиобщественнымиорг

анизациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)знаний,установок,

личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной 

изценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциональн

омуразвитиюребёнка. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообра

зажизнивноситвкладвдостижениетребованийкличностнымрезультатамосвоени

яАООП:формированиепредставленийомиревегоорганичномединствеиразнооб

разииприроды,народов,культур;овладениеначальныминавыкамиадаптациивок

ружающеммире;формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,

наличие 

мотивацииктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымид

уховным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическаякультура, безопасность человека и государства. Она направлена 

на 

развитиемотивациииготовности,обучающихсясумственнойотсталостью(интел

лектуальныминарушениями)действоватьпредусмотрительно,придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценитьприроду как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материальногоблагополучия. 

Привыборестратегииреализациинастоящейпрограммыисходимизтого,чтоформ

ированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни—

необходимыйиобязательныйкомпонентздоровьесберегающейработыМБОУ«К
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раснощековская СОШ№1»,требующийсоздание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного 

психологическогоклимата,обеспечениерациональнойорганизацииучебногопро

цесса. 

Наиболее эффективным путём формированияэкологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая иорганизуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образажизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не 

становитсянеобходимымусловиемежедневнойжизниребёнкавсемьеисоциуме. 

Реализацияпрограммыпроходитвединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойд

еятельности,всовместнойпедагогическойработеМБОУ«Краснощековская 

СОШ№1», семьи и другихинститутовобщества. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообра

зажизниявляетсясоставнойчастьюадаптированнойобщеобразовательной 

программы и спроектирована в согласовании с 

другимиеекомпонентами:планируемымирезультатами,программойформирова

ниябазовыхучебныхдействий,программамиотдельныхучебныхпредметов,внеу

рочнойдеятельности,нравственногоразвития. 

Цельюпрограммыявляетсясоциально-педагогическаяподдержкавсохранении и 

укреплении физического, психического и социального 

здоровьяобучающихся,формированиеосновэкологическойкультуры,здорового

ибезопасногообразажизни. 

Основныезадачипрограммы: 

формирование представлений об основах экологической 

культурына примере экологически сообразного поведения в 

быту и 

природе,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

формирование познавательного интереса и бережного 

отношения кприроде; 

формирование представлений об основных компонентах 

культурыздоровьяиздоровогообразажизни; 

пробуждениевдетяхжеланиязаботитьсяосвоемздоровье(форм

ированиезаинтересованногоотношенияксобственномуздоров

ью)путемсоблюденияправилздоровогообразажизнииорганиз

ацииздоровьесберегающегохарактераучебнойдеятельности 

иобщения; 

формирование представлений о рациональной организации 

режимадня,учебыиотдыха,двигательнойактивности; 
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формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдляобуча

ющихсясучетомихвозрастных,психофизическихособенносте

й, 

развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом;со

блюдениездоровьесозидающих режимовдня; 

развитиеготовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьена

основеиспользованиянавыковличнойгигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровьюобучающихся(сниженнаядвигательнаяактивность,к

урение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивныевещества,

инфекционныезаболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение,употреблениеалкоголя,наркотическихисильн

одействующихвеществ; 

формированиепотребностиребенкабезбоязненнообращатьсяк

врачуполюбымвопросам,связаннымсособенностямиростаира

звития,состоянияздоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей 

средеи простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных)ситуациях. 

 

Основные направления,формы реализациипрограммы 

 

Системнаяработапоформированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезопас

ногообразажизнивМБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»организованапоследующимнаправлениям: 

Создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающейинфраструктурыобщеобразовательнойорганизации. 

Реализация программы формирования экологической

 культуры издорового образажизнивурочной деятельности. 

Реализация программы формирования экологической

 культуры издорового образажизни во внеурочной деятельности. 

Работасродителями(законнымипредставителями). 

Просветительская и методическая работа со

 специалистамиобщеобразовательнойорганизации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

школывключает: 

• соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобщеобраз

овательной организации экологическим требованиям, санитарным 

игигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраныздоровьяи охраны труда обучающихся; 
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• наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающ

ихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи; 

• организациюкачественногогорячегопитанияобучающихся,втомчи

слегорячихзавтраков; 

• оснащённостькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеоб

ходимымигровымиспортивнымоборудованиемиинвентарём; 

• наличиепомещениядлямедицинскогоперсонала; 

• наличиенеобходимогоиквалифицированногосоставаспециалистов,

обеспечивающихоздоровительнуюработусобучающимися(учителяфизичес

койкультуры,психолог,медицинский работник). 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсянаадми

нистрациюМБОУ«Краснощековская СОШ№1» 

Реализация программы формирования 

экологической культуры из здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированиюуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметамкак«Физическаякультура»,«Мирприродыичеловека»,«Ручнойтруд». 

Врезультатереализациипрограммыуобучающихсябудутсформированыпрактик

о-

ориентированныеуменияинавыки,которыеобеспечатимвозможностьвдостижен

иижизненныхкомпетенций: 

элементарныеприродосберегающиеуменияинавыки: 

уменияоцениватьправильностьповедениялюдейвприроде;бер

ежноеотношениякприроде,растениямиживотным;элементарн

ыйопытприродоохранительнойдеятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения 

и навыки:навыкиличнойгигиены; 

активногообразажизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность:режимдня,утренняязарядка,оздоровитель

ныемероприятия,подвижныеигрыит.д.; 

умениеоцениватьправильностьсобственногоповеденияиповеден

ияокружающихспозицийздоровогообразажизни; 

умениесоблюдатьправилаздоровогопитания:навыковгигиеныпр

иготовления,храненияикультурыприемапищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребленияалкоголя,наркотическихисильнодействующихв

еществ; 

навыкибезбоязненногообщениясмедицинскимиработниками;аде
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кватногоповеденияприпосещениилечебногоучреждения,атак

жепривозникновениипризнаковзаболеванийусебяиокружаю

щих;уменияобщегоуходазабольными. 

навыкииумениябезопасногообразажизни: 

навыкиадекватногоповедениявслучаевозникновенияопасныхситу

аций вшколе,дома,наулице; 

умениеоцениватьправильностьповедениявбыту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, 

водой,газом,электричеством;безопасногоиспользованияучеб

ныхпринадлежностей,инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и 

поведения наулице,пожарной безопасности; 

навыки     позитивного     общения , 

соблюдениеправилвзаимоотношенийснезнакомымилюдьми;

правилбезопасногоповедениявобщественномтранспорте. 

навыкииумениябезопасногоповеденияв 

окружающейсредеипростейшиеуменияповедениявэкстремал

ьных(чрезвычайных)ситуациях: 

умениядействоватьвнеблагоприятныхпогодныхусловиях(соб

людениеправилповеденияпригрозе,влесу,наводоёмеит.п.); 

умениядействоватьвусловияхвозникновениячрезвычайнойси

туацииврегионепроживания(порядокиправилавызоваполици

и,«скоройпомощи»,пожарной охраны). 

Реализацияпрограммыформированияэкологическойкул

ьтурыиздоровогообразажизнивовнеурочнойдеят

ельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизниосуществляется во внеурочной деятельности во всех 

направлениях (социальном,духовно-нравственном,спортивно-

оздоровительном,общекультурном). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлениемвнеурочнойдеятельностиобучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание 

условий,способствующих гармоничному физическому, нравственному и 

социальномуразвитиюличностиобучающегосясумственнойотсталостью(интел

лектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизни.Взаимодействие

урочнойивнеурочнойдеятельностивспортивно-

оздоровительномнаправленииспособствуетусилениюоздоровительногоэффект

а,достигаемоговходеактивногоиспользованияобучающимисясумственнойотста

лостью(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 
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физическихупражненийвфизкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,режимедня, 

самостоятельных     занятиях      физическими      упражнениями.       

учитывает:МБОУ«Краснощековская СОШ№1» 

— организацию работы спортивных секций и создание условий 

для ихэффективного функционирования; 

— регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований,олимпиад,походо

вит.п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(повопросамсо

храненияиукрепленияздоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривы

чек,заболеваний,травматизмаи т.п.). 

Реализациядополнительныхпрограмм 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется 

врамкахдуховно-

нравственноговоспитания.Экологическоевоспитаниенаправленонаформирован

иеэлементарныхэкологическихпредставлений,осознанногоотношениякобъекта

мокружающейдействительности,ознакомлениесправилами общения 

человекасприродой длясохранения 

иукрепленияихздоровья,экологическиграмотногоповедениявшколеидома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

втрадицияхитворчестверазныхнародов,художественнойлитературе,искусстве,

атакжеэлементы научного знания. 

Формируемыеценности:природа,здоровье,экологическаякультура,экологическ

и безопасноеповедение. 

Приреализациипрограммыследуетучитывать,чтововнеурочнойдеятельностина

первоеместовыдвигаетсяопытпримененияформируемыхусилиямивсехучебных

предметовбазовыхучебныхдействий,ценностныхориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленныхна сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека 

иприроды.Всвязисэтимпродуманаорганизациясистемымероприятий,позволяю

щихобучающимсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)

использоватьнапрактикеполученныезнанияиусвоенныемодели,нормыповеден

ия втипичных ситуациях. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:спортивно-

оздоровительныемероприятия,досугово-

развлекательныемероприятия,ролевыеигры,занятия,развивающиеситуации,об

щественнополезнаяпрактика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках,прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни,мини-

проекты,экологическиеакции,походыпородномукраюит.д. 

Просветительскаяработасродителями 
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Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепленияздоровьядетей,формированиябезопасногообразажизнивключает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, 

тренингов,конференций,круглых столовит.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законныхпредставителей) по проведению оздоровительных, 

природоохранныхмероприятий,спортивныхсоревнований,дн

ейздоровья,занятийпопрофилактикевредныхпривычекит.п. 

Всодержательномпланепросветительскаяработанаправленанаознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, 

созданиемоптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня 

в 

семье,формированиемудетейстереотиповбезопасногоповедения,повышениема

даптивныхвозможностейорганизма,профилактикойвредныхпривычек,дорожно

-транспортного травматизмаит.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельностиадминистрации школы, 

,всехспециалистов,работающихвшколе,педагога-психолога,медицинского 

работникаидр.). 

Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамии 

специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами,направленнаянаповышениеквалификацииработниковМКОУ«П

оспелихинская средняя общеобразовательная школа № 2» и повышение 

уровняихзнанийпопроблемамохраныиукрепленияздоровьядетей,включает: 

• проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,кру

глыхстолов,родительскихсобраний,педагогическихсоветовподаннойпробл

еме; 

• приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпре

дставителей)необходимойнаучно-методическойлитературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведениюпри

родоохранных,оздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшиеличностныерезультаты: 

ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекорганизма

м,способность сочувствовать природе и её 

обитателям;потребностьвзанятияхфизическойкультуройиживымс

портом; 
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негативноеотношениекфакторамрисказдоровью(сниженнаяд

вигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругие

психоактивныевещества,инфекционныезаболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к

 окружающей

 среде,осознаниенеобходим

остиее охраны; 

ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокру

жающих людей; 

элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупно

стиего природныхисоциальныхкомпонентов; 

установканаздоровыйобразжизнииреализацияеевреальномповеде

нииипоступках; 

стремлениезаботитьсяосвоемздоровье; 

готовностьследоватьсоциальнымустановкамэкологическику

льтурногоздоровьесберегаюшего,безопасногоповедения(вот

ношениик природеи людям); 

готовностьпротивостоятьвовлечениювтабакокурение,употре

блениеалкоголя,наркотическихисильнодействующихвещест

в; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основеиспользованиянавыковличнойгигиены; 

овладениеумениямивзаимодействияслюдьми,работатьвколле

ктивесвыполнениемразличных социальныхролей; 

освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщества(на

блюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация идр.); 

развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-

следственныесвязи вокружающеммире; 

 овладениеумениямиориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелев

ыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках,приниматьрешени 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

 

Специфика содержания и методов обучения детей с ОВЗ является особенно 

существенной  в начальных классах, где формируются предпосылки для овладения 
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содержанием в 5-9 классах., В значительной мере обеспечивается коррекция 

расстройств речи и нарушений психомоторного развития.  

Программа обеспечивает:  

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными особенностями нарушенного развития;  

-определение особых образовательных потребностей, обучающихся с уо;  

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемых категорий обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

-создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной образовательной программы и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого – педагогической 

помощи обучающимся с интеллектуальными нарушениями с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого - педагогической 

комиссии (далее ППк)); 

 -разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

-возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 -реализацию системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с уо;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с интеллектуальными нарушениями по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

    Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.  

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 ― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единствапсихолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

295 медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Теоретико-методологической основой Программы является взаимосвязь трех 

подходов: 

 - нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие обучающегося с ОВЗ.  

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития обучающихся конкретным содержанием профессиональной 
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работы учителей-дефектологов, учителей-логопедов и педагогов-психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 ― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий 

(коррекционноразвивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

 Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  

 ― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; ― 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; ― определение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. В процессе диагностической 

работы используются следующие формы и методы: ― сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), ― 

психолого-педагогический эксперимент, ― наблюдение за учениками во время 

учебной и внеурочной деятельности, ― беседы с учащимися, учителями и 

родителями, ― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 
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 2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

 ― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся,  

 ― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. В процессе 

коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

― занятия индивидуальные и групповые, 

 ― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.).  

                          Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно- методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы общеобразовательного учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения обучающихся с УО при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

обучающихся с УО.  
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям обучающихся с 

УО.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

УО, 8 корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Консультативная работа включает: ― психолого-

педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

 ― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. В процессе консультативной работы 

используются следующие формы и методы работы: беседа, семинар, лекция, 

консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в 

процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей,  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности,  

 ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 
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помощи и поддержки. Социально-педагогическое сопровождение включает: ― 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. В процессе информационно-

просветительской и социально-педагогической работы используются следующие 

формы и методы работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей,  

― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

 ― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер, 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

 ― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. Взаимодействие специалистов 

общеобразовательной организации с организациями и органами государственной 

власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 

социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Социальное 

партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. Социальное партнерство 

включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ― 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 
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адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

Формы взаимодействия классного руководителя, учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога с родителями (законными представителями) 

 

 Родительские собрания. Родителям предлагаются различные темы собраний: 

«Результаты обследования речи детей на начало учебного года», «Знакомство 

родителей с задачами и содержанием коррекционной работы», «Развитие мелкой 

моторики и подготовка руки к письму», «Итоги коррекционной работы за год». 

Родительские собрания могут быть организованы в форме «круглого стола» или 

«логопедической, психологической гостиной» для создания доверительной и 

положительной атмосферы взаимодействия семьи и образовательной организации.  

Ведение домашних тетрадей совместной деятельности (педагог-ребенок-

родитель). Данный вид сотрудничества реализуется учителями-дефектологами и 

учителем-логопедом для эффективной организации взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Тетрадь для домашних заданий является 

связующим звеном в системе «педагог-ребенок-родитель». Педагог предоставляет 

родителям возможность проследить динамику обучения ребёнка, организовать их 

участие в выполнении домашнего задания. Данный вид работы наиболее 

оптимальный способ индивидуального взаимодействия с родителями. Родитель в 

полной мере становится участником коррекционного процесса. Помогает ребенку в 

выполнении тех или иных заданий, знает на каком этапе обучения находится его 

ребенок, знает, что у ребёнка не получается, а с чем ребёнок хорошо справляется. В 

свою очередь логопед имеет возможность оценить степень участия и желание 

участвовать педагог в коррекционном процессе по качеству выполняемых 

домашних заданий. Давая каждому ребенку свое индивидуальное задание, педагог 

имеет возможность в полной мере реализовать индивидуальный подход. Ведение 

домашних тетрадей напрямую оказывает влияние на результативность работы 

педагога.  

Тестирование и анкетирование. Во-первых, позволяет выявлять наиболее 

актуальные проблемы для родителей. Во-вторых, позволяют учителям и логопеду 

организовывать свою работу более эффективно, в соответствии с потребностями 

родителей.  

Копилка методических рекомендаций. Хорошо себя зарекомендовала в 

организации домашней работы родителями. Каждую неделю в копилку добавляется 

новая информация, рекомендуемые задания для родителей, стихи, загадки по 

закреплению тех навыков и умений, которыми овладели дети за некоторый 

промежуток времени. Это позволяет родителям увидеть, чему ребенок обучался на 

текущей неделе и продолжить работу дома по закреплению этих навыков 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей, 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико- 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты). 

Проектное Проектирование и 

планирование 

индивидуальной 

работы на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

реализации 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

карты психолого-

педагогического 

сопровождения, 

обучающегося с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы 

ПМПК План заседаний 

 

                    Требования к условиям реализации коррекционной работы 

 

             Психолого-педагогическое обеспечение: обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии, обеспечение психолого-

педагогических условий (коррекционная направленность учебно -воспитательного 

процесса; 

 -учет индивидуальных особенностей, обучающихся с уо;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 -использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  
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-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с уо);  

-введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития обучающегося, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

-использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

 -дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; -комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

-обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм; 

 -обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 -развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, и др.  

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки или переподготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники общеобразовательного учреждения должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

обучающихся с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение.  Необходимо оборудование кабинетов 

общеобразовательного учреждения интерактивными досками для повышения 

эффективности коррекционного образовательного процесса, обеспечение создание 

кабинета коррекционной работы с использованием современных технологий 

(сенсорной разгрузки).  
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Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ УО являются:  

-Сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООП (по 

результатам психологического мониторинга). 

 -Улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга). 

 -Успешное освоение всеми обучающимися АООП (по результатам 

педагогического мониторинга), а также освоение детьми жизненно значимых 

компетенций: 

 - Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в общеобразовательном 

учреждении, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление 

картины мира и ее временно пространственной организации;  

- Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

Личностные результаты -индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др; 

 -комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 -достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  

-многоаспектный анализ личностного развития ребенка;  

-возможность самоактуализации и саморазвития.  

 

Предметные результаты определяются совместно с учителем -овладение 

содержанием АООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;  

-индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

обучающихся с ОВЗ общаться на темы, соответствующие их возрасту);  

-умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

-получение опыта решения проблем и др.  

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- многоплановый анализ познавательного развития ребенка;  

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия – общее развитие и коррекция 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
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личностной сфер ребенка. Коммуникативные универсальные учебные действия – 

социальная адаптация в коллективе, обществе.  

 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 

педагогического, медицинского). В соответствии с требованием ФГОС оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. Системы оценки 

результативности коррекционной работы по основным направлениям работы 

включает:  

-разработанные контрольно-измерительные материалы,  

-использование разнообразных форм учета результативности коррекционной 

работы. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(психолого-медико - педагогический консилиум). Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Состав консилиума определяется образовательной 

организацией и включает педагогических  работников (учителей, 

учителейдефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов), которые 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам консилиума условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2балла – среднее продвижение; 3балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима консилиуму для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Оценка результатов 

предполагает оценку продвижения, обучающегося в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. Достижение результатов оценивается при 

выполнении комплекса диагностических методик. В процессе оценки достижения 
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планируемых личностных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.). Достижения 

обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Достижения 

обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются в индивидуальных образовательных 

маршрутах каждого обучающегося. 

 

2.2.6.Программа внеурочной  деятельности 

Пояснительнаязаписка 

Всоответствиистребованиямифедеральныхгосударственных 

образовательных стандартов общего образования основные 

образовательныепрограммыначальногоиосновногообщегообразованияреализуются

вМБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»черезурочнуюивнеурочнуюдеятельность.Внеурочнаядеятельностьрассма

триваетсякак 

неотъемлемаячастьобразовательногопроцесса.Внеурочнаядеятельностьнаправлена

насозданиеусловийдлядостижения обучающимисяс 

ограниченнымивозможностямиздоровьяпланируемыхрезультатовосновныхобразов

ательныхпрограммначальногообщегообразования. 

Нормативныеправовыеоснованияорганизациивнеурочнойдеятельностио

бучающихся 

Вкачественормативныхправовыхоснованийорганизациивнеурочной

деятельностивыступаютследующие документы: 

- ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании»(вдействующейредакции)

от29декабря2012г.No273 ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общегообразования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., 

регистрационныйномер17785)сизменениями(утвержденыприказомМиноб

рнаукиРоссииот26ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г.,регистрационныйномер19707 

-

ПисьмоДепартаментаобщегообразованияМинистерстваобразованияинаукиРФ 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

привведении федерального государственного образовательного стандарта 

общегообразования». 

- ПриказМинобрнаукиРФот19.12.2014No1598―Обутверждении 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообраз

ованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья». 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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кусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях» 

(утвержденыпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРосс

ийской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированы 

вМинюстеРоссии3марта2011г.,регистрационныйномер19993); 

Организация и содержание внеурочной деятельности 

Понятие,цельизадачивнеурочнойдеятельности 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,напра

вленнаянадостижениерезультатовосвоенияосновнойобщеобразовательнойпрог

раммыиосуществляемаявформах,отличныхотклассно-

урочной.Внеурочнаядеятельностьобъединяетвсе,кромеучебной,видыдеятельн

остиобучающихся,вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихвоспита

ния исоциализации. 

 

Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля:расширенияоп

ытаповедения,деятельностииобщения;творческойсамореализации 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)вкомфортнойразвивающейсреде,стимулиру

ющейвозникновениеличностногоинтересакразличнымаспектамжизнедеятельн

ости;позитивногоотношениякокружающейдействительности;социальногостан

овленияобучающегосявпроцессеобщенияисовместнойдеятельностивдетскомсо

обществе,активноговзаимодействиясосверстникамиипедагогами;профессиона

льногосамоопределения,необходимогодляуспешнойреализациидальнейшихжи

зненныхплановобучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условийдлядостиженияобучающимисянеобходимогодляжизнивобществесоциа

льногоопытаиформированияпринимаемойобществомсистемыценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),созданиевоспиты

вающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов,учащихся всвободное время. 

Основныезадачи: 

коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуал

ьного,личностногоразвитияобучающихсясумственнойотстал

остью(интеллектуальныминарушениями)сучетомихвозрастн

ыхииндивидуальныхособенностей; 

развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивпов

седневнойжизни; 

развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересов

ребенкавразныхвидахдеятельности; 
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формированиеосновнравственногосамосознанияличности,ум

енияправильно оцениватьокружающееисамих себя, 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,

целеустремлённостиинастойчивостивдостижениирезультата; 

расширениепредставленийребенкаомиреиосебе,егосоциальн

ого опыта; 

формированиеположительногоотношениякбазовымобществе

ннымценностям; 

формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за 

пределы семьииобщеобразовательнойорганизации; 

развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,

сверстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщих

проблем; 

укреплениедовериякдругимлюдям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости,пониманиядругих людейисопереживанияим. 

Направленияорганизациивнеурочнойдеятельности 

Косновнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностиотносятся:коррекционно-

развивающее,духовно-нравственное,спортивно-оздоровительное, 

общекультурное,социальное. 

Для их реализации вМБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»организуютсяследующиевидыдеятельности:игровая,досугово-

развлекательная,художественноетворчество,социальноетворчество,трудовая,о

бщественно-полезная,спортивно-оздоровительная. 

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ«Краснощековская 

СОШ№1»экскурсии,кружки,соревнования,праздники,общественно-полезные 

практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы, 

игры(сюжетно-ролевые,деловые ит. п). 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсянепосредственновшколе. 

Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 

учителяминачальных классов, классными руководителями, педагогом-

психологом, воспитателями,учителями-предметниками,специалистамиКГБУЗ 

"Краснощековская  ЦРБ",РДК,ДЮСШ. 

Образовательныепрограммывнеурочнойдеятельностиразрабатываютсяпедагог

амишколывсоответствиистребованиямикрабочимпрограммамвнеурочныхзаня

тийиутверждаютсяпедагогическимсоветом. 
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Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельности 

В результате реализациипрограммы 

внеурочнойдеятельностидолжнообеспечиватьсядостижениеобучающимисясу

мственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями): 

• воспитательных результатов—

 духовно-нравственныхприобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той илииной деятельности (например, 

приобрёл,некое знание о себе и окружающих,опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим,пережили 

прочувствовалнечтокакценность); 

• эффекта—

последствиярезультата,того,кчемупривелодостижение результата 

(развитие обучающегося как личности, 

формированиеегосоциальнойкомпетентности,чувствапатриотизмаит.д.). 

Воспитательныерезультатывнеурочнойдеятельностишкольниковраспре

деляютсяпотрем уровням. 

Первыйуровеньрезультатов—

приобретениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминар

ушениями)социальныхзнаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных 

нормах,устройствеобщества,социальноодобряемыхинеодобряемыхформахпов

едения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

иповседневнойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначен

иеимеетвзаимодействиеобучающегосясосвоимиучителями(восновном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителямиположительногосоциального знанияиповседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов–

получениеопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямобщ

ества(человек,семья,Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения ксоциальной реальности вцелом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательнойорганизации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждениеприобретённыхсоциальныхзнаний,начинаетихценить(илиотвер

гает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)начальногоопытаса

мостоятельногообщественногодействия,формированиесоциальноприемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающегосяспредставител

ямиразличныхсоциальныхсубъектовзапределамиобщеобразовательнойорганиз
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ации,воткрытойобщественнойсреде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличиваетвероятностьпоявленияэффектоввоспитанияисоциализацииобуча

ющихся.Уобучающихсямогутбытьсформированыкоммуникативная,этическая,

социальная,гражданскаякомпетентностиисоциокультурнаяидентичность. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомупоследов

ательный, постепенный, а сроки перехода варьируются в зависимостиот 

индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)могутбытьдостиг

нутыопределенныевоспитательныерезультаты. 

Основныеличностныерезультатывнеурочнойдеятельности: 

— ценностноеотношениеилюбовькблизким,кобразовательномуучр

еждению,своемуселу,городу,народу,России; 

— ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудов

ымдостижениямРоссииичеловечества,трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, 

 гражданина РоссийскойФедерации,жителяконкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и

 художественныхценностях отечественнойкультуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к

 окружающей среде,необходимостиееохраны; 

— уважение к истории,  культуре,  национальным  

— особенностям,традициями образужизни других народов; 

— готовностьследоватьэтическимнормамповедениявповседневной

жизни ипрофессиональнойдеятельности; 

— готовностькреализациидальнейшейпрофессиональнойтраектори

ивсоответствииссобственнымиинтересамиивозможностями; 

— пониманиекрасотывискусстве,вокружающейдействительности; 

— потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступ

ных и наиболее привлекательныхвидах практической, художественно-

эстетической,спортивно-физкультурнойдеятельности; 

— развитиепредставленийобокружающеммиревсовокупностиегопр

иродных исоциальных компонентов; 

— расширениекругаобщения,развитиенавыковсотрудничествасовз

рослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях;принятиеиосвоение

различныхсоциальныхролей; 

— принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхролей,умениевзаимод

ействоватьслюдьми,работатьвколлективе; 

— владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциал

ьного взаимодействия; 
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— способностькорганизациисвоейжизнивсоответствииспредставле

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина,нормахсоциальноговзаимодействия; 

— способность ориентироватьсяв окружающем мире, выбирать 

целевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках,приниматьэле

ментарныерешения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее 

цели 

изадачи,выбиратьсредствареализациицелииприменятьихнапрактике,оцени

ватьдостигнутыерезультаты; 

— мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познаватель

нойипрактической,общественнополезной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования основная 

образовательная программа начального и основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования.   Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и 

развития способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

  Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования: 

Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, 

обучающихся по отношению к различным видам деятельности. 

Организация общественно полезной и досуговой деятельности 

обучающихся, в том числе совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Создание условий для индивидуального развития обучающихся в 

избранной сфере внеурочной деятельности. 

Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в начальной школе. 

Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Расширение рамок общения обучающихся с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
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- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность 

с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой 

работы; 

- опора на ценности воспитательной системы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию 

деятельности педагогов   дополнительного образования, учителей, классных 

руководителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю 

характеристику нравственного, социального, физического здоровья детей.    

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы начального и основного общего 

образования и предусматривает не менее 5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, 

игр, познавательных бесед, диспутов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, 

спортивных игр, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в 

театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами и т.д.  

   Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные 

программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с 

родителями. Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем 

направлениям развития личности. Расписание занятий по внеурочной 

деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и условиями, 

которые имеются в школе 

   Для организации внеурочной деятельности школы располагают 

спортивными залами со спортивным инвентарем для школьников, спортивной 

площадкой, школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, БИЦ, 

медиатекой,  а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

интерактивными досками. 

     Внеурочная деятельность в начальной школе представлена 

следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Содержание курсов внеурочной деятельности 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению 

 «Школа развития речи»  

Разработана на основе авторской программы Т. Н. Соколовой «Школа 

развития речи» Издательство: РОСТкнига, 2016 

Планируемые результаты.  

1 класс  

Личностные:  

У учащихся будут сформированы:  
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи;  

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка.  

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

Предметные результаты:  

- умение выразительно читать небольшой текст;  

- умение определять лексическое значение слова;  

- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы;  

- умение определить лексическое значение многозначного слова;  

- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу еѐ раскрытия 

сбор материала, его отбор и расположение, языковые средства;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

2 класс  

Личностные:  

У учащихся будут сформированы:  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  
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- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи.  

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка.  

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение)  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты  

является сформированность следующих умений:  

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)  

в исполнении учителя, учащихся;  
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– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения.  

3 класс  

Личностные результаты:  

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 

языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых 

задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание 

готовности к отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД  

-Проговаривать последовательность действий на уроке.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Основой для 

формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

Познавательные УУД  

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

Коммуникативные УУД  

-Уметь донести свою позицию до собеседника;  

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).  

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу 

в группе; б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) 

понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты:  

сформированность первоначальных представлений о роли русского языка 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

4 класс  

Личностные:  

У учащихся будут сформированы:  
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи.  

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка.  

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

интеллектуального развития младших школьников.  

Познавательные:  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  
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Предметные результаты  

- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы 

к данным словам;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную 

тему.  

- понимать то, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека  

- овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  

- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Содержание.  

1 класс  

Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи.  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска 

голоса, громкость, темп.  

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием 

в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, 

данному учителем. Знание нескольких скороговорок.  

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-

«друзья» (синонимы). Слова-«родственники» и слова, внешне сходные, но 

разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу 

(антонимы).  
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Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову слова-«родственники», установить общность их значения на 

основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов-«родственников».  

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту.  

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову.  

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым» сходством.  

Предложение и словосочетание.  

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком.  

Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи 

между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое 

предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нѐм неудачно 

подобранные слова, распространять предложение. Умение составлять простое 

распространѐнное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по 

схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным 

знаками).  

Текст.  

Понятие о тексте. Тема текста.  

Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединѐнных 

общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по 

плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. 

Восстановление деформированного текста.  

Культура общения.  

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, 

извинения. Слова - выражения приветствия, прощания.  

Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, 

извинения, благодарности в собственной речевой практике с учѐтом конкретной 

ситуации общения.  

2 класс  

Техника и выразительность речи  

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать 

громкость и высоту голоса. Знание скороговорок.  

Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные 

слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения.  

Слово.  

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: 

сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: 

толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на 

основе словообразовательного анализа.  
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Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать 

прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера.  

Совершенствование умений, определѐнных программой 1 класса.  

Предложение и словосочетание.  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое и сложносочинѐнное предложение: 

исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблѐнные слова. Умение интонационно 

правильно читать (произносить) предложения разных типов.  

Текст.  

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, 

повествование.  

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст.  

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль 

текста.  

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.  

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям.  

Сочинение загадок.  

Культура общения.  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.  

Умение использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с 

нужной интонацией, мимикой.  

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, 

фразеологизмы;  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  

уметь:  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи;  

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.  

- восстанавливать деформированный текст  

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.  

- составлять планы различных видов.  

3 класс  

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Монолог и диалог. Умение самостоятельно подготовиться к 
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выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст 

после самостоятельной подготовки. 

Слово Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарѐм синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова.  

Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации.  

Научные слова.  

Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные 

источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  

Устаревшие слова.  

Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность.  

Предложение и словосочетание  

Предложение.  

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.  

Текст  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура 

текста. План, виды плана. Стили речи: разговорный и книжный 

(художественный и научный).  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.  

Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 

элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесѐнность глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций.  

Культура общения  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение.  

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом 

речевой ситуации.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  

уметь:  

- распознавать типы текстов;  
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- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи;  

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, 

фразеологизмы в тексте.  

4 класс  

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою 

речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми 

ошибками.  

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – 

монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические 

импровизации.  

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог.  

Слово.  

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. Каламбуры.  

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с 

помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять 

стили речи с учетом лексических особенностей текста.  

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.  

Речевой этикет: формы обращения.  

Предложение и словосочетание.  

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со 

сравнительным оборотом.  

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 

распространять предложение…  

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, изъяснительной, причинно – следственной, 

сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения 

разных типов.  

Текст.  

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и 

ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, 

мимический). Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, 

деловой), художественный.  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле.  

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности. Соотношение типа текста и стиля речи.  
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Умение составлять художественное описание природы с элементами 

оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом 

стиле, художественное повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. 

Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная 

соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном 

значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот.  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять 

текст заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой 

связи.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;  

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;  

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

уметь:  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять 

простое, сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложение.  

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять 

средства связи предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным 

построением в предложение с однородными членами и наоборот.  

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание 

композиции и средств межфразовой связи. 

 

1 класс 

№ 

п/п  

Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Речь  2  

2  Слово  15  

3  Культура общения  5  

4  Текст  10  

5  Проверочная работа  1  

 

2 класс 

№ 

п/п  

Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Слово  13  

2  Предложение и словосочетание  3  

3  Текст  15  

4  Культура общения  3  

 

3 класс 
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№ 

п/п  

Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Слово  16  

3  Текст  10  

4  Стили речи  8  

 

4 класс 

№

 п/п  

Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Слово  9  

2  Речь. Техника и выразительность речи  6  

3  Текст  19  

 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению 

«Умка» 

Результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

 Личностные результаты освоения программы курса. 

развивать самостоятельность и личную ответственность в 

информационной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

формировать личностный смысл учения; 

формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Регулятивные УДД: 

осваивать способы решения проблем поискового характера; 

определять наиболее эффективные способы решения поставленной 

задачи; 

осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

познавательные УУД; 

осознанно строить речевое высказывание; 

овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

формировать мотивацию к работе на результат; 

учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества 

или компромисса. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

К концу учебного года дети должны знать, уметь: 

определять виды отношений между понятиями; 

решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 
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решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час (34 часа в год). 

Содержание программы 

Сравнение  

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики  

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если 

…, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения  

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение 

законов логики с точки зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал. 

 

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские 

задачи. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

1. Входной тест. 1 

2. Повторение основных мыслительных 

операций. 

1 

3. Причинно-следственные цепочки. 1 

4. Интегрированный: логика в окружающем 

мире. 

1 

5. Интегрированный: логика в русском языке. 1 

6. Виды отношений между понятиями. 1 

7. Комбинаторика. Решение задач с помощью 

таблиц. 

1 

8. Понятие о графах. 1 

9. Рефлексивность отношений. 1 

10. Симметричность отношений. 1 

11. Тест «Отношения между понятиями». 1 

12. Классификация. 1 

13. Язык и логика. Фразеологизмы. 1 

14. Язык и логика. Образность и меткость речи. 1 

15. Язык и логика. Речевые ошибки. 1 

16. Язык и логика. Пословицы. 1 

17. Тест «Язык и логика». 1 

18. Работа над ошибками.  1 

19. Логические связки «или», «и». 1 

20. Логическая связка «если …, то».  1 

21. Логические возможности. 1 

22. Ситуативная связь между понятиями. 1 

23. Оценка ситуации с разных сторон. 1 

24. Образное сравнение. 1 

25. Синонимы. Многозначность. 1 
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26. Антонимы. 1 

27. Тест «Языковая логика». 1 

28. Работа над ошибками. 1 

29. Комбинаторика. Решение задач с помощью 

графов. 

1 

30. Рассуждения. 1 

31. Выводы в рассуждениях. 1 

32. Юмор и логика. 1 

33. Юмор и логика. 1 

34. Конкурс эрудитов. 1 

 

Программа курса по спортивно-оздоровительному направлению 

«Лыжи» 1-4 классы 

Автор В. А. Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. 

Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014 

Программа рассчитана на 34 часа в год или 1 час в неделю для 1-4 

классов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностными результатами: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития лыжного спорта, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

выполнять технические действия лыжного спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. История возникновения и развития лыжного спорта 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Освоение терминологии 

лыжника-спортсмена. Единые правила ухода за лыжным инвентарём. 

Особенности применения лыжных мазей. 

Понятие об общефизической и специальной подготовке лыжника 

гонщика. Единые Всероссийские квалификационные требования по лыжному 

спорту. 

Крупнейшие международные и всероссийские соревнования лыжников. 

Психологическая подготовка юного лыжника. Стойка лыжника, развитие 

координации. Стойка лыжника. Понятие о чувстве «времени, снега и лыж». 

Тренинг на формирование и развитие координации движения рук и ног, 

равновесие, ритм, ориентирование в пространстве, реагирование на препятствие, 

перестроение двигательной деятельности, согласование и дифференцирование 

параметров движений, сохранение статико-кинетической устойчивости во время 

движения по снегу. 

Практическая работа: занятия на лыжне. Особенности различных лыжных 

ходов. Значение правильной техники хождения на лыжах для достижения 
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высоких спортивных результатов. Особенности скоростного режима при 

прохождении различных дистанций на соревнованиях. Понятие о разнообразии 

техник лыжного хода, о торможении и поворотах, о преодолении подъёмов и 

спусков, об особенностях махов ногами и руками в сочетании со свободным 

скольжением на лыжах. Физические свойства опорно-двигательного аппарата 

юного лыжника. 

Практическая работа: отработка различных лыжных ходов. 

Педагогический и врачебный контроль, самоконтроль состояния здоровья 

обучающихся. Понятие о здоровом образе жизни 

Значение и  организация самоконтроля на тренировках, в школе и дома. 

Понятие о субъективных и объективных критериях самоконтроля, подсчёт 

ударов пульса. Воздействие физических упражнений на мышечную, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма спортсмена. Общие 

гигиенические требования к режиму дня с учётом тренировочных занятий. 

Значение и способы закаливания. Понятие о здоровом образе жизни. 

Практическая работа: самоконтроль состояния здоровья каждого ребёнка. 

Особенности передвижения на лыжах по пересечённой местности. 

Подъём и спуск по склонам 

Особенности ступающего и скользящего шага, способы поворота. 

Движение попеременным двухшажным и одновременными ходами. 

Отличительные особенности техники коньковых и классических способов 

передвижения на лыжах. 

Подъём и спуск по склонам. 

Игра «Скользи как можно дольше» проводится с целью выработки силы 

отталкивания, координации движений и быстроты разбега на ровной площадке. 

Группа на лыжах выстраивается в шеренгу, разомкнутую на вытянутые руки. По 

сигналу все играющие делают мощный разбег с толчками палками до стартовой 

отметки, после чего скользят на двух лыжах, стараясь прокатиться как можно 

дальше без помощи палок. Победителем признаётся про скользивший дальше 

всех. 

Практическая работа: отработка способов передвижения на лыжне. 

Подготовка и проведение квалификационных соревнований юных 

лыжников 

Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка 

дистанции. Требования к спортивной форме лыжника. Эмблема, номер, другие 

спортивные атрибуты. Правила проведения соревнований. Права и обязанности 

судейской коллегии. 

Итоговая конференция 

№

 п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Введение. История возникновения и развития 

лыжного спорта 

3 

2 Психологическая подготовка юного 

лыжника. Стойка лыжника, развитие координации 

5 

3 Особенности различных лыжных ходов 7 
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Время проведения конференции согласуется с календарём школьных 

мероприятий, проведением конференции научного общества учащихся. 

Тематика рефератов (докладов, сообщений) определяется с участием учителя 

физической культуры, школьного психолога или медицинского работника. 

 

Программа курса по духовно-нравственному направлению 

«Уроки нравственности» 

Результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

4 Педагогический и врачебный контроль, 

самоконтроль состояния здоровья обучающихся. 

Понятие о здоровом образе жизни 

5 

5 Особенности передвижения на лыжах по 

пересечённой местности. Подъём и спуск по 

склонам 

10 

6 Подготовка и проведение квалификационных 

соревнований юных лыжников 

4 

7 Итоговая конференция 1 

 Итого 35 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы. 

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающийся 

научится: 

- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 

реальной жизни, героев произведений); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

-заботиться о своем здоровье; 

- бережно относиться к природе, восхищаться ею; 

-толерантности, доброжелательному отношению к окружающим и своим 

родным; 
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- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на 

перемене); 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств; 

- использовать доброжелательный тон в общении; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе; 

- заботиться о животных.  

Место курса в учебном плане: 1ч в неделю -35ч в год 

Содержание курса 

Я и окружающие (10 ч) 

О себе, о дружбе, о друзьях… О добре и зле. « У камина». Клуб 

«Выручайка». В мире профессий. Что такое зима? Принцессы Шарля Перро. 

Учимся работать в микрогруппе. Хлеб – наше богатство. Берегите время! 

«Ромашка». 

Я и семья. (1 ч)  

Роза для мамы. 

Я и природа (7 ч) 

И снова об осени… Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… 

Зимушка-зима. Бабочек весёлый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у 

белочки. 

Я и книга (11 ч) 

Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. 

Слушаем сказку. В гости к друзьям в Простоквашино. Знаменитые малыши. 

Нейзнайка. Да здравствуют книги! Клуб «Белая ворона». И снова клуб «Белая 

ворона». Фея Фантаста. 

Я и животные (4ч) 

О кошках и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические 

животные. Театр кошек Юрия Куклачёва. 

Я и здоровье (3 ч) 

Письмо дедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы. 

Тематическое планирование 

№ урока Тема Кол-во часов 

1 Путешествие в сказку 1 

2 И снова об осени 1 

3 О себе, о дружбе, о друзьях 1 
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4 О добре и зле 1 

5 Посылка от сказочных героев 1 

6 Письмо дедушки Морфея 1 

7 Эдуард Успенский 1 

8 Выглянуло солнышко 1 

9 О кошках и собаках 1 

10 У камина 1 

11 Клуб "Выручалка" 1 

12 Слушаем сказку 1 

13 О животном не очень приятном 1 

14 В гости к друзьям из 

Простоквашино 

1 

15 Что за праздник без цветов 1 

16 В мире профессий 1 

17 Наши страхи 1 

18 Что такое зима? 1 

19 Знаменитые малыши. Незнайка 1 

20 Экзотические животные 1 

21 Зимушка-зима 1 

22 Зимние забавы 1 

23 Да здравствуют книги 1 

24 Роза для мамы 1 

25 Принцессы Шарля Перро 1 

26 Клуб "Белая ворона" 1 

27 И снова клуб "Белая ворона" 1 

28 Бабочек весёлый хоровод 1 

29 Театр кошек Юрия Куклачёва 1 

30 Учимся работать в микрогруппе 1 

31 Фея Фантаста  1 

32 Хлеб - наше богатство 1 

33 Берегите время! 1 

34 Цветочная карусель 1 

35 Итоговый урок 1 

 

Программа курса по духовно-нравственному направлению 

«Мы раскрасим целый свет» 1-4 класс 

  Программа каждого года базируется на общей теме, внутри которой 

учащиеся выполняют частные задания с использованием рабочей тетради. 

Сначала учащиеся знакомятся с визуальным и словесным образом итоговой 

работы (1 класс — «Летний день в деревне», 2 класс — «Город», 3 класс — 

«Сказочное царство», 4 класс — «Путешествие по России»). Затем поурочно 

детально рассматривают и выполняют частные фрагменты общей картины. На 

заключительном этапе выполняется общий фон картины на бумаге форматом А1, 
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затем компонуются и приклеиваются нарисованные в течение учебного года 

элементы. Проводятся коррекция и доработка. А потом наступает этап 

презентации готовых проектов. На презентации важно подчеркнуть общее с 

исходным образцом, а также уникальность детской интерпретации каждого 

фрагмента композиции. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Реализация программы направлена на формирование следующих 

результатов: 

— личностные: российская гражданская идентичность, чувство гордости 

за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

формирование эстетических потребностей; наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат; 

— метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера в 

художественной деятельности; умение планировать, контролировать и оценивать 

свои действия; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

готовить свое выступление и выступать с графическим 

сопровождением;составлять тексты в устной и письменной формах; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свои способы изображения; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов 

В 1 классе учащиеся создают образ сельской местности — деревни. Они 

изображают природу и животных. Тема учебного года наиболее интегрирована с 

программой 1 класса по «Окружающему миру». Самым важным личностным 

результатом для первоклассника станет овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности в течение учебного года, так как 

до этого он не занимался столь продолжительное время одной картиной. 

Во 2 классе учащиеся знакомятся с устройством города. Им предстоит 

узнать о градостроительстве, социальном и функциональном назначении зданий. 

В программу учебного года учитель может включить региональный компонент 

по изучению архитектуры родного края. Программа этого года особо направлена 

на формирование таких универсальных действий, как анализ, сравнение, 

установление причинно-следственных связей при проектировании собственного 

города. Городские здания и их назначение отражают потребности современного 

общества, поэтому создание модели города способствует формированию 

целостной социально ориентированной картины современного мира. 

В 3 классе учащемуся предстоит создать собственное волшебное 

государство. Программа этого года наиболее интегрирована с программами 3 

класса по «Изобразительному искусству» и «Литературному чтению». Учащийся 
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определяет такие понятия, как сказочные расы, добрые и злые персонажи, план 

местности. Презентация годового проекта сопровождается также написанием 

истории о сказочном королевстве. В этом году обучения формируется 

способность подготавливать выступления и выступать с графическим 

сопровождением, составлять тексты в устной и письменной формах. Работа с 

таблицами, схемами и картами в тетради способствует развитию таких 

метапредметных результатов, как овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения и классификации. 

В 4 классе учащийся подготавливает проект, посвященный путешествию 

по России. Он создает условную карту страны, на которой изображает животных 

и растения, памятники архитектуры и другие символы страны. Программа 

наиболее интегрирована с программой 4 класса по «Окружающему миру». 

Предполагается активное использование всех знаний учащегося о своей стране. 

В этом учебном году программа наиболее направлена на формирование 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

При изучении курса предусмотрена работа с тетрадью. В ней 

представлены схемы поэтапного выполнения практических заданий. Сначала 

учащиеся знакомятся с разными изображениями объекта, выполняют задания в 

тетради. А затем по образцу создают свои рисунки. Задание предусматривают 

постоянную смену материала, вместе с тем основным материалом является 

гуашь, так как она наиболее подходит возрастным особенностям детей младшего 

школьного возраста. Гуашь имеет яркие цвета, учащиеся приучаются работать с 

палитрой, смешивать краски. 

Гуашью можно работать в несколько слоев, имеется возможность 

корректировать рисунки, в отличие от акварельных красок. В свою очередь, 

акварель используется для нанесения фона, размывок и пейзажей. В программе 

предусмотрено использование графических материалов 

— цветных карандашей, масляной пастели (позволяет без сильного 

нажима получать яркие цвета), сухой пастели, фломастеров, восковых мелков, 

гелевых ручек. Графические материалы совместимы между собой. В программе 

доминирует индивидуальная форма организации деятельности, так как каждый 

учащийся создает свой авторский проект в течение учебного года. По желанию 

учащиеся могут объединяться в творческие группы из 2–3 человек, но при этом 

итоговый размер проекта должен увеличиваться пропорционально числу 

участников. Коллективная форма деятельности используется при обсуждении 

темы занятия и рисунков, а также в процессе поиска необходимых 

материалов. 

Формы деятельности: практическое занятие (рисование, 

конструирование); дискуссия; оформительская деятельность (организация 

выставки, перевод рисунков в электронный формат, оформление презентации, 

сайта); просмотр фото- и видеоматериалов; экскурсия, посещение выставки 

рисунков. 

Программа реализуется в 1–4 классах. Продолжительность занятий: в 

течение учебного года —0,5 часа в неделю по 40 минут (33 часа — 1 класс; 34 

часа — 2, 3, 4 классы). 

 

Курс предусматривает не только изображение объектов окружающего 

мира, но и  

обсуждение выполненного проекта с целью закрепления материала, 

анализа художественных средств выразительности и высказывания авторской 



380 

 

позиции. В связи с этим время для изучения каждой темы рассчитано на 

практическую деятельность (в тетради и на отдельных листах бумаги) и на 

повторение изученного материала, обсуждение полученных результатов по 

разным параметрам (содержание, композиция, цвет, образ, детализация, 

авторский подход). 

Для подведения итогов работы может быть использована форма 

просмотра. Сделанные работы вывешиваются на магнитах на доске (если 

рисунки мокрые, их можно выложить горизонтально на полу под доской или 

провести обсуждение на следующем занятии). Затем учитель задает ключевые 

вопросы, по которым дети проводят сравнение и анализ зарисовок, композиций, 

высказывают свое мнение, объясняют авторскую позицию. На этом этапе могут 

быть даны рекомендации по доработке рисунков, композиций, проведен отбор 

проектов для выставки. 

Все рисунки могут быть использованы для оформления класса или 

выставки по отдельным темам. После окончания выставки рисунки нужно 

вернуть обратно ребенку для итогового проекта. 

 1 класс (33 ч, 1 раз в неделю). Образ природы и деревни 

В течение года учащимся предстоит создать составную композицию 

«День в деревне» из фрагментов, которые они делают на каждом занятии и, 

вырезав, складывают на хранение в специальную папку. Рекомендуемый формат 

плотной акварельной бумаги — А4. В рамках занятия может быть выполнено 

несколько фрагментов по одной теме — большого и маленького размера. 

НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ 

ДРУГА. Для первоклассника формат А4 — большой. Дети этого возраста 

обычно «мельчат» при изображении предметов. Это используется в программе 

для изображения деталей заднего плана. Акцентируйте внимание ребенка на 

размерах рисунков, доставайте предыдущие рисунки из папки и соотносите их 

между собой. 

Тема года: «Небольшая речка течет между двумя берегами. На одном 

растет лес и живут звери, а на другой берег пришли люди и построили деревню. 

Вырубили деревья и посадили грядки, разводят кур, гусей и коров. В лесу растут 

хвойные и лиственные деревья, по ветвям прыгают белки, а в кустах прячутся 

зайцы, в глубине леса живут медведь и серый волк. В лесу растут грибы и ягоды, 

а на поле — цветы. На берегу реки выросли камыши, в воде живут рыбы, вот 

карась, а вот и щука. Через реку люди построили мост для того, чтобы ходить в 

лес за грибами. В деревне много домов, мы их видим не все, маленькие 

домаскрываются за холмами. У дома сложены дрова, построен забор. 

А какие нарядные и расписные украшения на окнах — наличники. Вот 

выводок гусей спешит искупаться в речке. А там позади виден огород. Растет на 

грядках свекла да морковь, помидоры да огурцы. А на крыльце дома сидит кот, 

облизывается, сметаны попробовал. На лугу за деревней коровы пасутся, но в 

лес им лучше не ходить, чтобы серого волка не встретить. Небо синее яркое, но и 

облака есть, грибной легкий дождь только что прошел, и еще видна радуга. Сидя 

на ветках, поют птицы. А бабочки устроили состязания в полетах, кружатся над 

цветами. Может быть, еще кого-то не заметил рассказчик? Что еще можно 

увидеть летом в деревне?» 

Образ природы и деревни (1 ч). Знакомство с темой года. 

Разговор о деревне. Перечисление рисунков, которые нужно 

будетнарисовать в течение года. Знакомство с художественными материалами. 

Правила безопасности работы с ножницами. Практический результат: на этом 
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занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и 

ФАМИЛИЮ. 

Деревья (2 ч). Деревья разной формы. Сравнение форм деревьев. Хвойные 

и лиственные деревья. Наблюдение за природой. Способы получения разных 

оттенков зеленого и коричневого цвета гуашью или акварелью. Поэтапность 

рисования дерева. Практический результат: рисование и конструирование 

деревьев разной формы, размера и цвета. 

Дикие животные (2 ч). Лесные звери. Начинаем осваивать способ 

рисования животных гуашью, без карандашного рисунка. Учимся вырезать 

рисунки по контуру. Правила безопасности работы с ножницами. Рисуем разных 

лесных животных (по выбору каждого учащегося) — медведя, белку, зайца, 

кабана и др. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради 

или нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются 

на доску и обсуждаются. Дети угадывают изображенных животных. 

Раскрась медведя и белку. Поэтапность рисования белки гуашью. 

Практический результат: рисунки лесных животных, сделанные гуашью 

и вырезанные по контуру. 

Домашние животные (2 ч). Рисуем разных домашних животных (по 

выбору каждого учащегося) — лошадь, корову, собаку, свинью. 

Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или 

нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на 

доску и обсуждаются. Дети угадывают изображенных животных. Поэтапность 

рисования коровы гуашью. Практический результат: рисунки домашних 

животных, сделанные гуашью и вырезанные по контуру. 

Домашние птицы (1 ч). Рисуем домашних птиц (по выбору каждого 

учащегося) — гуся, курицу, индюка и др. Ребенок может воспользоваться 

схемой этапов рисования в тетради или нарисовать птицу своим способом. 

Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. Дети угадывают 

изображенных птиц. Поэтапность рисования цыпленка и гуся гуашью. 

Практический результат: рисунки домашних птиц, сделанные гуашью и 

вырезанные по контуру. 

Рыбы (1 ч). Речные рыбы. Знакомство с графическими материалами. 

Назвать и раскрасить рыб карандашами. 

Смотрим поэтапность рисования рыбы. Практический результат: рисунки 

рыб разного размера, нарисованные графическими материалами и вырезанные 

по контуру.цветы (2 ч). Изготовление цветов разного размера для переднего и 

дальнего планов. Аппликация из частей растения (корень, стебель, лист, цветок). 

Раскрась цветы. Дорисуй цветы. Смотрим элементы цветка. 

Практический результат: сделанные из цветной бумаги цветы разного 

размера. 

Подсолнухи (1 ч). Раздел «Музейный Дом», картина В. ВанГога 

«Подсолнухи». Учащимся предлагается сделать свою оригинальную 

композицию с подсолнухами, изобразить их такими же яркими красками, какими 

пользовался художник. Материал — гуашь. Работа в тетради: раскрась 

подсолнухи. Нарисуй продукты из подсолнуха. Практический результат: 

рисунок подсолнуха гуашью, вырезанный по контуру. 

Овощи (2 ч). Рисуем деревенский огород (редиска, морковка, свекла, 

помидоры, огурцы, капуста). Расположение растений на грядке. Аппликация или 

гуашь. Овощи должны наполовину торчать из земли, чтобы быть узнаваемыми. 

Работа в тетради: раскрась овощи (помидор, морковь, редиска, огурцы, свекла). 
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Угадай и дорисуй овощи (свекла, морковь, редиска). Практический результат: 

рисунки или аппликация овощей, «посаженных» в грядку. 

Грибы (1 ч). Разговор о грибах — съедобных и несъедобных. Аппликация 

или гуашь. Угадать и раскрасить грибы. 

Практический результат: рисунки грибов небольшого размера, 

вырезанные по контуру. 

Радуга (1 ч). Порядок расположения цветов в радуге. Смешение красок. 

Использование основных цветов (красный, желтый, синий) и белил для 

получения всех цветов радуги. Гуашь. Формат бумаги — А3. Работа в тетради: 

раскрась радугу. Схема смешения красок; раскрась кружки соответствующим 

цветом. Практический результат: рисунок радуги гуашью на бумаге форматом 

А3, вырезанный по контуру. 

Деревенский дом (3 ч). Говорим о сельской архитектуре. Дома из камня 

или дерева. Называем элементы дома, украшение окон — наличники. Беседа по 

фотографиям домов; смотрим поэтапность рисования дома карандашом. 

Смотрим узоры наличников и способ конструирования резных окон. 

Практический результат: нарисованные или сконструированные дома разного 

размера с белыми открывающимися ставнями. 

Забор (1 ч). Назначение забора. Аппликация. Смотрим поэтапность 

конструирования забора. Практический результат: сделанные из цветной бумаги 

заборы для деревенских домов. 

Мост (1 ч). Назначение мостов. Деревянный мост через реку. Разговор о 

конструкции мостов. Аппликация. Отвечаем на вопросы тетради по 

фотографиям мостов. Смотрим поэтапность конструирования моста. 

Практический результат: сделанный из цветной бумаги мост через реку. 

Облака (1 ч). Беседа о форме облаков, их схожести с реальными 

фигурами. Изготовление облаков из фактурных материалов (калька, вата, ткань). 

Обведи фигуры, узнаваемые в облаках. 

Смотрим способ конструирования облаков из ваты. Практический 

результат: сделанные из ваты облака на бумажной основе разного размера. 

Насекомые (1 ч). Аппликация из цветной бумаги. Раскрась насекомых; 

смотрим детали и способ конструирования насекомых из цветной бумаги. 

Практический результат: нарисованные или сделанные из цветной бумаги 

насекомые небольшого размера. 

Бабочка (1 ч). Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация.Раскрась 

бабочек. Смотрим поэтапность конструирования бабочки из цветной 

бумаги.Практический результат: сделанные из цветной бумаги бабочки 

небольшого размера. 

Птицы (1 ч). Разнообразие птиц. Положение крыльев во время полета. 

Изображение гнезда. Беседа по фотографиям птиц в полете. Раскрась 

водоплавающих птиц. Практический результат: рисунки птиц в полете, 

водоплавающих птиц (утки, лебеди); сделанное или нарисованное гнездо. 

Жители деревни (2 ч). Разговор о жителях деревни и их профессиях. 

Влияние профессии на одежду. Раскрась наряды жителей деревни. Смотрим 

образцы элементов одежды. Обсуждение иллюстраций Х. Бидструпа. 

Практический результат: сделанные из цветной бумаги жители деревни. 

Природа деревни (1 ч). Разговор о природных условиях, необходимых для 

жизни в деревне (лес, река, поле). Изображение простого пейзажа (линия 

горизонта, небо, река, поле) на бумаге форматом А1. Цветовое решение 

основных пространств картины. Работа губкой и крупными кистями. 
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Гуашь. Рисуем деревню. Смотрим поэтапность выполнения пейзажа. 

Практический результат: пейзаж — основа для итоговой композиции на 

бумаге форматом А1. 

Составление итоговой композиции (2 ч). Приклеивание деталей, 

определение плановости. Сначала раскладываем все рисунки перед собой. 

Начинаем с моста, затем располагаем дома и деревья на дальнем плане. Потом 

— растения и животных (маленьких — на дальний план, крупных — на 

передний). Важно акцентировать внимание ребенка на том, что фрагменты могут 

заходить друг на друга (звери выглядывать из-за деревьев и т.д.). Передний план 

— жители, цветы, рыбы и насекомые — наклеивается в самую последнюю 

очередь. Смотрим поэтапность расположения рисунков на большом пейзаже. 

Практический результат: итоговая работа (на пейзаж [формат А1] наклеены 

рисунки из конверта, которые были нарисованы в течение года). 

Доработка (1 ч). Добавление или замена деталей. Проверка прочности 

приклеенных деталей. На этом занятии есть возможность доделать итоговую 

работу. Нарисовать какие-то детали сверху. На этом этапе учащиеся могут 

активно общаться и помогать друг другу. 

Презентация (1 ч). Делаем табличку с названием картины, подписываем 

свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ, КЛАСС. Составить рассказ о картине. На 

презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей 

школы. Фотографируем рисунки вместе с автором. Ссмотрим образец таблички. 

Практический результат: публичная презентация — завершение работы над 

проектом. 

2 класс (34 ч, 1 раз в неделю). Город 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию 

«Город» из фрагментов, которые они делают на каждом занятии и, вырезав, 

складывают на хранение в специальную папку. 

Рекомендуемый формат плотной акварельной бумаги — А4. В рамках 

занятия может быть выполнено несколько фрагментов по одной теме — 

большого и маленького размера. НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА. 

Тема года: «Города появились в местах торговли и вокруг больших 

заводов и фабрик. На заводах работает много людей, они живут в высоких 

многоквартирных домах. У таких домов по пять, девять, двенадцать и больше 

этажей. В городе много транспорта — автомобили, автобусы, трамваи, 

грузовики. Все они ездят по дорогам. Для пешеходов сделаны пешеходные 

переходы и светофоры. Расстояния в городе большие; чтобы отдохнуть на 

улицах, ставят лавочки для прохожих. В городе много специальных зданий. 

Например, магазины. Сколько магазинов будет в твоем городе, и какие они? 

Книжный, продуктовый, магазин ткани, зоомагазин, магазины одежды, бытовой 

техники и 

даже автомобилей. В каждом городе есть школы и детские сады. У школ 

и детских садов есть площадки, на которых дети гуляют. Во многих городах есть 

большой парк с аттракционами и колесом обозрения. Для занятий спортом 

строят стадионы. Для того чтобы люди отдыхали, в городах есть цирк и театр. 

Самые ценные старинные вещи хранятся в музеях. Чтобы осветить город ночью, 

на улицах горят фонари. Чтобы люди могли покушать, в городах строят кафе и 

рестораны. Самое высокое здание в городе — это телебашня. Город состоит не 

только из каменных зданий, но и из бульваров. Деревья делают воздух чище. В 

городе также есть больница, полиция и пожарная служба. А про какие здания мы 
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забыли рассказать? Ну и, конечно, в городах очень много людей, которые ходят 

по улицам». 

Образ города (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о городе. 

Перечисление рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение года. 

Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности работы с 

ножницами. Учитель читает и обсуждает с детьми «Полезные советы» на с. 3. 

Работа с иллюстрацией «Город». Классификация городских зданий по группам. 

Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и 

пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ. 

Жилые дома (2 ч). Частный сектор и многоэтажные дома. Определение 

роста человека на итоговой работе. Определение масштабов зданий. Беседа по 

иллюстрациям. Поэтапность сложения дома в технике оригами. Дорисовать 

кирпичную кладку и раскрасить оттенками красного. Поэтапность изготовления 

многоэтажного дома из цветной бумаги. Практический результат: сложенные в 

технике оригами одноэтажные дома, дорисованные фломастерами. 

Сконструированные из цветной бумаги многоэтажные дома. 

Здание правительства (1 ч). Строгое, официальное, чаще всего 

историческое здание. Государственный флаг. Региональный компонент. Дорисуй 

фрагменты здания. Смотрим поэтапность рисования флага России. 

Практический результат: нарисованное на тонированной бумаге карандашами и 

фломастерами здание правительства с развевающимся флагом страны. 

Школа (1 ч). Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. По 

выбору учащегося изготовление дополнительно спортивной, музыкальной или 

художественной школы. Смотрим поэтапность выполнения здания школы. 

Практический результат: сконструированное из цветной бумаги здание школы с 

площадкой. 

Детский сад (1 ч). Особенности здания (этажность). Территория детского 

сада. Раскрась и дорисуй здание детского сада. Практический результат: 

нарисованное или вырезанное из цветной бумаги здание детского сада с детской 

площадкой. 

Театр (1 ч). Виды театров: кукольный, академический, оперный, 

драматический, юного зрителя, музыкальный. История театра. Региональный 

компонент (театры вашей местности). Работа с изображениями театров. 

Смотрим поэтапность изображения театра. Мини-эссе «Зачем люди ходят в 

театр». Практический результат: нарисованное на тонированной бумаге 

цветными карандашами и фломастерами здание театра. 

Музей (1 ч). Рассказ о музеях разной направленности (краеведческий, 

исторический, зоологический, музей изобразительного искусства, музеи-

квартиры писателей, музеи транспорта и др.). Региональные музеи. 

Напиши, какие музеи есть в твоем городе, дай название музеям по 

фотографиям. 

Практический результат: рисунок здания музея графическими 

материалами на тонированной бумаге. 

Кинотеатр (1 ч). История появления кино. Особенности здания 

кинотеатра (практически без окон, большие афиши, необычная современная 

форма). Смотрим примеры и поэтапность рисования здания кинотеатра. 

Практический результат: вырезанное из темной бумаги и украшенное яркими 

афишами из журналов здание кинотеатра. 

Кафе (1 ч). Разговор о заведениях общественного питания, полезной еде. 

Акцент на яркой вывеске и форме здания для привлечения посетителей. Дай 



385 

 

название и раскрась кафе, нарисуй здание кафе. Практический результат: 

нарисованное здание кафе с названием. 

Библиотека (1 ч). Значение книг в нашей жизни, назначение библиотек. 

Особенности здания (может быть украшено скульптурами писателей и ученых). 

Региональный компонент. Разговор по фотографиям. Практический результат: 

сделанное из цветной бумаги здание библиотеки, украшенное скульптурами или 

книгами. 

Храм (1 ч). Особенности культовой архитектуры. Примеры храмов 

разных конфессий (синагога, церковь, буддийский храм, мечеть, костел). 

Региональный компонент. Рассмотри храмы разных конфессий. Придумай узоры 

для куполов и раскрась их. Смотрим поэтапность рисования церкви. 

Практический результат: нарисованный на цветной бумаге графическими 

материалами храм (по выбору ребенка). 

Цирк (1 ч). Здание цирка — шатер. Яркие краски. Сказочные узоры. 

Афиша. Придумать узор для цирка-шатра. Смотрим поэтапность рисования 

цирка. Практический результат: нарисованный цирк с афишей. 

Больница (1 ч). Больница — это здание с большим количеством окон. 

Разговор о символе «Красный крест». Телефон «скорой помощи». Смотрим 

поэтапность выполнения здания 

больницы.Практический результат: вырезанное из цветной бумаги 

зданиебольницы. Нарисованные машина скорой помощи и аптека. 

Пожарная служба (1 ч). История развития пожарной службы. Каланча. 

Современные пожарные части. Телефон пожарной службы. Дорисовка здания 

каланчи. Практический результат: нарисованная пожарная машина. 

Полиция (1 ч). Административное здание. Региональный компонент. 

Рассматриваем здание полиции и полицейскую машину. Практический 

результат: нарисованное здание полиции и полицейская машина. 

Стадион (1 ч). Значение спорта в нашей жизни. Спортивные сооружения. 

Стадион, ледовая арена, бассейн, баскетбольная площадка, беговые дорожки и 

т.д. Региональный компонент. Рассматриваем разметку стадиона.  Практический 

результат: нарисованный на зеленой (бархатной) бумаге стадион с белой 

разметкой. Рисунки спортивных зданий (по выбору ребенка). 

Магазины (2 ч). Особенность торговых зданий (яркие и читабельные 

вывески, большие витрины). Специализированные магазины. Торговые центры. 

Соразмерность больших и маленьких магазинов. Подобрать сочетание цветов 

для вывески. Придумай и раскрась плиточный узор для торгового центра. 

Дорисуй и раскрась витрину магазина одежды. Нарисуй товары в витрине. 

Раскрась и дорисуй магазин на колесах (фургон). Разложи товары в лавочке 

«Овощи и фрукты». 

Практический результат: нарисованные или сконструированные с 

помощью вырезок из журналов здания магазинов различной направленности. 

Заводы и фабрики (1 ч). Промышленная архитектура и ее особенности 

(большие здания, высокие трубы, внешние сварочные конструкции, отсутствие 

окон и др.). Региональный компонент. Запиши названия промышленных зданий 

своего региона. Смотрим поэтапность конструирования из цветной бумаги 

здания завода. Практический результат: здание завода, сделанное из цветной 

бумаги серых и коричневых оттенков. 

Фонтаны (1 ч). Парковая культура. Назначение фонтанов и парков в 

жизни человека. Различные формы фонтанов и скамеек. Дорисовка фонтанов и 

брызг воды. Дорисовка 
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парковой скамейки. Практический результат: нарисованные или 

вырезанные из цветной бумаги путем сложения симметричные фонтаны и 

скамейки. 

Памятники (1 ч). Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники 

историческим личностям и шуточные памятники (городские скульптуры). 

Постамент. Соотнеси фотографию памятника с его названием. Обсуждение 

различий и сходств «серьезных» памятников (писателям, ученым, героям) и 

смешных городских скульптур. Смотрим поэтапность рисования фигуры 

памятника с постаментом. Практический результат: нарисованные гуашью 

фигуры памятников на постаменте (по выбору ребенка). 

Малые формы (1 ч). Разнообразие форм и стилей чугунной ковки. 

Атрибуты, необходимые городу, — фонари, ограды, ворота, урны и т.д. 

Дорисовка гелевой ручкой второй половины фонарей. Придумай и нарисуй узор 

для ограды. Смотрим поэтапность изготовления ограды из цветной бумаги. 

Практический результат: нарисованные фонари, сконструированные парковые 

ограды в достаточном для города количестве. 

Знаки дорожного движения (1 ч). Разговор о правилах дорожного 

движения. Значение знаков дорожного движения, сигналы светофора. Работа в 

тетради: раскрашивание светофора. Смотрим поэтапность конструирование 

светофора. Раскрась знаки дорожного движения. Практический результат: 

нарисованные и сконструированные знаки дорожного движения и светофоры. 

Транспорт (1 ч). Виды городского транспорта. Легковые автомобили, 

мотоциклы, грузовики, общественный транспорт (автобусы, маршрутные такси, 

трамваи, троллейбусы), специальный транспорт (пожарные машины, машины 

«скорой помощи», полицейские машины). Раскрась машины и подпиши их. 

Смотрим поэтапность рисования автомобиля. Практический результат: 

изображение нескольких транспортных средств разного размера (по выбору 

ребенка). 

Растения (1 ч). Значение растений в городской жизни. Разнообразие 

городских растений. Оттенки зеленого. Формы клумб.  

Раскрась и придумай узор для клумб. Смотрим поэтапность изготовления 

цветочной клумбы. Практический результат: нарисованные или сделанные из 

цветной бумаги растения для города. 

Жители города (2 ч). Разговор о профессиях городских жителей. Характер 

городской одежды. Изображение фигурок людей. Животные в городе. 

Рассматриваем репродукции Х. Бидструпа и схемы рисования фигур. Рисование 

людей по схемам. Практический результат: нарисованные или 

сконструированные с помощью журнальных вырезок жители города и животные. 

Разное (2 ч). Иные городские объекты. Зоопарк, вокзал, банк, аэропорт, 

пляж, парк аттракционов. Региональный компонент. Возможно доделывание 

основных зданий. Обсуждение зданий. Практический результат: нарисованные 

городские здания (по выбору ребенка). 

Природа (1 ч). Дороги и реки — основные пути города. Общий фон на 

листе форматом А1. Вид сверху. Используем разные карты, в том числе 

туристические. Смотрим поэтапность рисования природы города. Практический 

результат: нарисовать вид сверху на город (река, дороги, площади). Формат А1. 

Компоновка (1 ч). Расположение и приклеивание деталей. Определение 

планов. Наложение объектов. Важно акцентировать внимание ребенка на том, 

что фрагменты могут заходить друг на друга. Сначала — крупные здания, затем 

— здания поменьше, потом — фонари, памятники, фонтаны, ограды, после этого 
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— светофоры, знаки дорожного движения и транспорт, деревья и клумбы. В 

последнюю очередь крепятся жители. Смотрим и показываем на иллюстрациях 

поэтапность составления итоговой композиции. Практический результат: 

приклеенные на общий фон рисунки из папки, которые делались в течение года. 

Доработка (1 ч). Добавление или замена деталей. Придумываем и 

подписываем название города, историю его создания, имя основателя, названия 

реки и улиц. Изготовление таблички с названием города, с указанием ИМЕНИ, 

ФАМИЛИИ и класса. Образец таблички. 

Практический результат: табличка. Завершенная итоговая композиция. 

Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или 

других учеников и учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих 

работах. Работы прикладываем к итоговой работе — как дополнительный 

экспонат. 

Практический результат: публичная презентация — завершение работы 

над проектом. Фотография итоговой картины вместе с автором. 

Сказочное царство 3 класс (34 ч, 1 раз в неделю) 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию 

«Сказочное царство» из фрагментов, которые они делают на каждом занятии и, 

вырезав, складывают на хранение в специальную папку. Рекомендуемый формат 

плотной акварельной бумаги — А4. В рамках занятия может быть выполнено 

несколько фрагментов по одной теме — большого и маленького размера. 

НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА.  

Тема года: «На карте мира более 200 стран, а в нашем воображении их 

намного больше. Создай свое сказочное царство или королевство. Но сначала 

подумай, что в нем будет. В любом сказочном королевстве есть замок, в котором 

живет король. У замка высокие башни, на конце их развеваются флаги, входят в 

замок через огромные ворота, замок окружен рвом или рекой. По королевству 

течет волшебная река, а на ее берегах расположились деревушки. В одной из них 

домики чистые и аккуратные, а за поворотом уже другая деревня, окна 

заколочены, а жители молчаливы. Разные сказочные народы могут населять 

королевство. А вот на опушке, вдалеке от людей, избушка Бабы Яги, на курьих 

ножках, а сама она в ступе летит над царством. На горизонте видны горы. Может 

быть, царство подземных рудокопов, а может быть, дворец Кощея Бессмертного. 

Вот и заколдованный лес, деревья в нем старые и с глазами, переговариваются. 

А вот и заколдованный дуб с ученым котом. Посмотри, из воды показалась 

макушка водяного, — или это тридцать три богатыря? А может, это рыба-кит?.. 

Много сказочных героев могут жить в твоем королевстве, — не забудь про тех, 

кто живет на суше, в воде, на деревьях, в домах, и тех, кто летает по небу. Кто 

это может быть? Какие еще волшебные уголки есть в твоем царстве?»  

Этот год работы над программой наиболее увлекательный и сложный в 

организации. Поскольку учащемуся предстоит создать практически собственную 

сказку, то многие образы он будет выдумывать сам. В тетради предложено 

меньше примеров поэтапного выполнения, так как этим можно ограничить 

фантазию ребенка. Задача педагога — направлять ребенка в его творческой, уже 

не только художественной, но и сочинительской деятельности. Ребенку нужно 

будет удержать в своем мышлении целое несуществующее государство со 

множеством деталей и персонажей, поэтому в рабочей тетради предложены 

схемы и таблицы, заполнение которых поможет ребенку «структурировать» 

собственные фантазии и придерживаться определенного плана. Но необходимо 

учитывать, что ребенок может передумать или изменить свой первоначальный 
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(еще «сырой») замысел. Поэтому созданная на первых занятиях эскиз-карта 

может к концу работы меняться. Также важно обращать внимание ребенка на ту 

цветовую гамму, которой он изначально решил придерживаться в начале года, 

заполняя таблицу в тетради. Учитель должен напоминать о доминирующем 

цвете, который ребенок записал в таблицу (такие упоминания есть в самой 

тетради). При соблюдении цветов итоговая картина получится максимально 

эффектной и по-настоящему сказочной.  

Образ сказочной страны (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о 

сказках. Перечисление рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение 

года (работа с оглавлением). Знакомство с художественными материалами. 

Правила безопасности работы с ножницами. Обсуждение и анализ иллюстрации 

в тетради. Знакомство с полезными советами. Практический результат: на этом 

занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и 

ФАМИЛИЮ.  

Карта сказочной страны (1 ч). Учащиеся придумывают сказочные 

территории своей страны (например, синий заколдованный лес, оранжевый 

королевский замок, фиолетовые непроходимые горы и т.д.) и рисуют эскиз 

будущей карты. Формы поверхности земли. Равнины, горы, озёра, океаны. 

Холмы и овраги. Заполнить таблицу (цвет — объект — особенность). 

Рассмотреть пример карты сказочной страны. Практический результат: 

нарисованная в рамке в тетради или на листе эскиз-карта волшебной страны.  

Сказочные царства (1 ч). Учащиеся соотносят сказочные царства и 

территории, придумывают основу для будущей сказки. Заполнить таблицу 

сказочных царств. Практический результат: подписанные названия царств на 

эскизе карты.  

Замок (2 ч). Древний замок. Сказки, в которых герои жили в замке. 

Примеры европейских замков. Элементы старинных замков — ворота, башни, 

флаги, окна, навесной мост, каменная кладка и др. Обсуждение и анализ 

фотографий и рисунков в тетради. Смотрим поэтапность конструирования замка 

из цветной бумаги. Практический результат: сконструированный из цветной 

бумаги замок с элементами, дорисованными фломастером.  

Город (2 ч). Волшебный город. Вспоминаем Изумрудный город Гудвина и 

другие сказочные города. Рассматриваем городские здания. Золотое кольцо 

России. Суздаль, Владимир, Переславль Залесский, Ростов Великий, Кострома, 

Москва, Сергиев Посад. Используем учебник «Изобразительное искусство. 3 

класс» (с. 82–85). Обсуждение и анализ фотографий древних городов. 

Письменно отвечаем на вопросы в тетради. Смотрим примеры городских зданий. 

Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной 

бумаги городские здания. 

Деревня (2 ч). Деревянные и каменные сельские домики. Сказочная 

деревня — родина многих героев. Обсуждение и анализ фотографий 

деревенских домов. Письменно отвечаем на вопросы в тетради. Смотрим 

образцы деревенских зданий. Практический результат: нарисованные или 

сконструированные из цветной бумаги деревенские постройки.  

Мельница (1 ч). Значение мельницы для деревенского хозяйства. 

Устройство мельницы. Смотрим фотографии и изображения мельниц. Смотрим 

поэтапность конструирования мельницы из цветной бумаги. Практический 

результат: сконструированная из цветной бумаги мельница с вращающимися 

лопастями.  
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Мосты (1 ч). По сказочному королевству протекает река, через нее 

перекинуто много мостов разной формы. Изготовление больших и маленьких 

мостов для итоговой картины. Дорисуй гелевой ручкой вторую половину мостов. 

Смотрим поэтапность конструирования моста из бумаги. Практический 

результат: вырезанные и дорисованные фломастерами мосты.  

Сказочные народы (1 ч). В сказках бывают разные народы — великаны, 

лилипуты, друиды, эльфы, гномы и др. Акцентируем внимание ребенка на 

отличиях этих народов от человека (большой или маленький рост, необычная 

форма носа или ушей и т.д.). Приводим примеры и смотрим иллюстрации из 

разных сказок. Письменно отвечаем на вопросы в тетради, угадываем и 

подписываем силуэты сказочных персонажей. Практический результат: 

нарисованные гуашью персонажи произведений разных народов.  

Сказочные герои (2 ч). Разговор о героях и злодеях сказок и их 

характерах. Например, Кощей Бессмертный, Иван Дурак, Василиса Прекрасная, 

Колобок, Красная Шапочка и др. Работа с иллюстрациями. Учащийся определяет 

главных героев своей сказки. Угадай и подпиши силуэты сказочных героев. 

Заполняем таблицу, смотрим поэтапность рисования некоторых персонажей. 

Практический результат: нарисованные гуашью (бумага форматом А4) главные 

персонажи сказки (существующие или выдуманные ребенком), вырезанные по 

контуру.  

Жители сказочной страны (2 ч). Жители сказочного царства. Король и 

королева, шут, придворные, жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, 

путники, а также оригинальные детские персонажи. Угадай и подпиши силуэты 

сказочных персонажей. Практический результат: нарисованные гуашью жители 

сказочной страны маленького и среднего размера (формат А5).  

Войско (1 ч). Во многих русских народных и эпических сказках 

упоминается войско, которое охраняет сказочные замки и города. Примеры 

таких сказок. Главный герой, возглавляющий войско, уже сделан. Нужно 

раскрасить и сделать соответствующих ему воинов. Смотрим поэтапность 

конструирования войска, состоящего из множества фигурок воинов. 

Рассматриваем варианты вооружения воина (меч, копье, разные формы щитов), 

примеры портретов воинов, способы компоновки воинов в войска. Практический 

результат: вырезанные из цветной бумаги воины, дорисованные фломастером и 

сгруппированные в войско.  

Транспорт (1 ч). Сказочные персонажи передвигаются по-разному — на 

ковре-самолете, на печи, в карете, на автомобиле и др. Делаем транспортные 

средства для главных героев, соотносим размер транспорта со сделанными 

фигурами. Угадываем по картинкам разный сказочный транспорт. Практический 

результат: нарисованный и вырезанный по контуру транспорт для героев.  

Флот (1 ч). В сказках часто встречается тема мореплавания (Сказка о царе 

Салтане, сказки о Синдбаде-мореходе и др.). Создаем корабли, которые заполнят 

водное пространство. Ориентируемся на эскиз карты, — какие будут реки, моря 

и озёра.  Рассматриваем силуэты разных кораблей. Дорисуй и раскрась корабль. 

Придумываем узоры для парусов. Смотрим поэтапность рисования корабля. 

Практический результат: составленный из цветной бумаги корпус и парус для 

корабля.  

Сказочные животные (2 ч). Роль животных в сказках. Приводим примеры 

животных из сказок. Реально существующие животные — заяц, волк, медведь, а 

может быть, жираф, слон и др. Несуществующие животные — летающие 

драконы, василиски, кентавры и др. Угадай по силуэтам животных и напиши, в 
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каких сказках они встречаются. Подпиши названия фантастических зверей и тех, 

из кого они возникли. Практический результат: нарисованные гуашью 

существующие животные, несуществующие животные.  

Конь (1 ч). В сказках конь — частый спутник главного героя. Примеры из 

сказок. Работа с иллюстрациями. Силуэт коня — один из наиболее сложных 

рисунков, поэтому используем шаблон в тетради. Письменно отвечаем на 

вопросы в тетради. Вырезаем шаблон коня из тетради. Практический результат: 

сделанные по шаблону из цветного картона фигуры коней разного размера. 

Сказочные растения (2 ч). Создание образа леса. На территории 

сказочного царства есть разные по характеру леса — старые дремучие и 

солнечные, волшебные. Работа с оттенками разных цветов; смешиваем краски 

для получения как можно большего количества оттенков одного цвета для леса. 

Гуашь. Рассматриваем рисунки художника. Придумай и подпиши «характер» 

каждого дерева. Смотрим как получать оттенки одного цвета. Практический 

результат: нарисованные гуашью деревья разного размера в родственной 

цветовой гамме (оттенки одного цвета) в соответствии с картой волшебной 

страны.  

Цветы (1 ч). Разнообразие цветов. Существующие и вымышленные цветы 

разного размера, формы и цвета. Отвечаем на вопросы, рассматриваем 

фотографии необычных цветов. Практический результат: настоящие или 

выдуманные цветы, сделанные из любого материала по выбору ребенка.  

Овощи, фрукты и ягоды (1 ч). Овощи и фрукты как атрибут сказок. 

Примеры сказок, в которых овощи и фрукты играют важную роль в сюжете. 

Значение сельского хозяйства в жизни сказочных деревень и городов. Раскрась 

овощи и подпиши, из каких они сказок. Практический результат: нарисованные 

или вырезанные из цветной бумаги овощи и фрукты для сказочных лесов и 

деревень.  

Горы (1 ч). Горная местность. Картины Н. Рериха. Аппликация гор из 

цветной бумаги. Воздушная перспектива (чем дальше, тем светлее).  Смотрим и 

анализируем картину Н. Рериха, смотрим поэтапность конструирования гор из 

цветной бумаги. Практический результат: сконструированные из цветной бумаги 

горы, с учетом воздушной перспективы.  

Сказочные буквы (1 ч). Сказочные шрифты. Буквица — заглавная буква в 

начале сказки. Значение письменности в сказках. Стилизация букв, имитация 

сказочного шрифта. Рассматриваем примеры шрифтов, заполняем таблицу 

сказочным алфавитом. Практический результат: стилизация алфавита.  

Указатель (1 ч). Для того чтобы ориентироваться в королевстве, нужен 

указатель с четырьмя или более направлениями. Столбовая верста. Для 

обозначения сказочных земель на будущей карте учащиеся подготавливают 

названия территорий. Смотрим поэтапность рисования ленточки с названием 

сказочных земель. Практический результат: ленточки с названиями сказочных 

земель, написанные придуманным ребенком шрифтом.  

Воплощение замысла (1 ч). Общий фон для итоговой работы. Вид сверху. 

Перенос эскиза карты на лист ватмана (А1). Начинаем с очертаний реки и 

водоемов. Смотрим поэтапность переноса волшебной карты на большой формат 

(А1). Практический результат: карта волшебной страны, перенесенная с эскиза 

на бумагу форматом А1 и раскрашенная гуашью.  

Итоговая композиция (1 ч). Определение плановости. Сначала 

раскладываем, потом приклеиваем детали. Начинать нужно с распределения всех 

готовых поделок по группам: замок и его жители, город и горожане, деревня и 
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крестьяне. Потом нужно разложить на картине горы, леса и мосты, затем — 

здания, корабли, растения, персонажи. Детали могут находить друг на друга и 

немного выходить за большой лист. Передний план — главные герои — 

наклеиваются в последнюю очередь. Смотрим варианты компоновки сказочных 

героев и зданий. Практический результат: итоговая композиция — рисунки, 

которые делались в течение года, — приклеиваются на карту волшебной страны.  

Сказочная история (1 ч). Учащийся составляет рассказ о своем 

королевстве, описывая его устройство, историю возникновения, всех 

персонажей, противостояние добрых и злых сил, основные события, 

предполагаемую концовку, опираясь на анализ сказки по материалам учебника 

«Литературное чтение». Составляем сказочную историю по плану в тетради. 

Практический результат: записанная и оформленная на листе бумаги история о 

сказочном королевстве.  

Доработки (1 ч). Добавление или замена деталей. Изготовление таблички 

с названием сказки, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса. Смотрим образец 

таблички. Практический результат: завершенная итоговая композиция.  

Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или 

других учеников и учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих 

работах. Работы прикладываем к итоговой работе — как дополнительный 

экспонат. Практический результат: публичная презентация — завершение 

работы над проектом. Фотография итоговой картины вместе с автором. 

4 класс (34 ч, 1 раз в неделю) 

Путешествие по России (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о России. 

Перечисление рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение года (работа 

с оглавлением). Знакомство с художественными материалами. Правила 

безопасности работы с ножницами. Обсуждение и анализ иллюстрации в 

тетради. Знакомство с полезными советами. Практический результат: дети 

заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ. 

Нарисованный флаг Российской Федерации.  

Столица России — Москва (2 ч). Москва — самый крупный город России, 

город-герой, это политический, туристический, экономический, спортивный и 

культурный центр страны. Архитектура Москвы. Дорисуй вторую половину 

здания МГУ. Смотрим поэтапность конструирования Останкинской телебашни. 

Практический результат: сконструированная из цветной бумаги и дорисованная 

фломастером Останкинская телебашня. Нарисованное на выбор одно из 

известных зданий Москвы.  

Санкт-Петербург (2 ч). Этот город основал первый российский император 

Пётр I. Здесь работали известные европейские и русские архитекторы. Санкт-

Петербург известен своими соборами. Работа в тетради: дорисуй вторую 

половину Казанского и Исаакиевского соборов. Смотрим поэтапность 

конструирования разводных мостов. Практический результат: сделанные из 

цветной бумаги развод ные мосты. Нарисованное известное здание 

СанктПетербурга (на выбор). 

Города-миллионеры (1 ч). Называем города-миллионеры. Региональный 

компонент. Отвечаем на вопросы в тетради в паре и группе. Смотрим примеры 

табличек с названиями городов. Практический результат: таблички с названиями 

городовмиллионеров. Нарисованное здание одного из городов-миллионеров, 

находящееся ближе всего к населенному пункту учащегося.  

Екатеринбург (1 ч). Екатеринбург — столица Урала. Город основан 

Екатериной II и назван в ее честь. Это современный промышленный город. 
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Малахит; разговор о минералах. Техника «монотипия». Рассматриваем срез 

малахита. Смотрим способ изготовления фактуры малахита (монотипия). 

Практический результат: сделанное под малахит (монотипия) изделие (шкатулка, 

часы, украшения).  

Казань (1 ч). Казань — столица республики Татарстан. Один из 

крупнейших религиозных, экономических, образовательных, культурных и 

спортивных центров России. Казанский кремль. Работа с иллюстрациями 

Казанского кремля. Практический результат: нарисованное здание Казанского 

кремля (на выбор).  

Волгоград (1 ч). Волгоград (Сталинград) — город-герой. Здесь в 1943 

году проходила Сталинградская битва, которая изменила ход Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. Смотрим иллюстрации; поэтапность 

рисования скульптуры «Родина-мать зовет!». Практический результат: 

нарисованная гуашью скульптура «Родина-мать зовет!» высотой не менее 30 см.  

Арктика. Ледяная зона (1 ч). Особенности этой природной зоны. Северное 

сияние, арктические экспедиции, животные Арктики. Смотрим поэтапность 

рисования белого медведя и тюленя. Практический результат: нарисованные 

гуашью белый медведь и тюлень; сконструированный из цветной бумаги 

ледокол.  

Тундра (1 ч). Особенности этой природной зоны. Животные и растения 

тундры. Смотрим поэтапность рисования оленя, дорисовываем гелевой ручкой 

оперение белой совы. Практический результат: нарисованные гуашью олень, 

белая сова небольшого размера, другие животные по выбору учащегося.  

Зона лесов (2 ч). Зона лесов занимает бóльшую часть территории России. 

Животные и растения зоны лесов. Разнообразие оттенков зеленого цвета. 

Смотрим поэтапность рисования деревьев (береза, дуб, ель) и животных (заяц, 

волк, лиса). Практический результат: нарисованные гуашью, а потом 

вырезанные деревья и животные леса.  

Зона степей (1 ч). Значение зоны степей в растениеводстве. Урожаи 

степей. Раскрасить овощи, фрукты и другие культуры. Практический результат: 

нарисованные гуашью яркие овощи и фрукты размером не более 10×10 см.  

Зона пустынь (1 ч). Природу пустыни характерно изобразил на своих 

картинах художник М. Сарьян. Животные пустыни.  Смотрим поэтапность 

рисования верблюда. Раскрась и придумай узор для черепахи и змеи. 

Практический результат: нарисованные гуашью верблюд, змея и черепаха.  

Субтропики (1 ч). Особенности этой природной зоны. Животные и 

растения субтропиков. Смотрим поэтапность конструирования пальмы и 

рисования дельфина. Практический результат: сделанная из цветной бумаги 

пальма, нарисованный гуашью дельфин.  

Дальний Восток (1 ч). Дальним Востоком принято называть восточную 

территорию России, расположенную у побережья Тихого океана. Действующие 

вулканы и гейзеры. Уссурийская тайга. Животные, занесенные в Красную книгу 

(тигр, леопард и др.). Раскрась леопарда. Смотрим поэтапность рисования тигра. 

Практический результат: нарисованный гуашью тигр длиной 25 см.  

Твой край (1 ч). Региональный компонент. Разговор о природе и культуре 

края. Заполняем таблицу о своем крае. Нарисовать сувенирную доску, учитывая 

региональные особенности. Практический результат: табличка с названием 

твоего населенного пункта. Нарисованные и вырезанные животные и растения, 

выращиваемые в крае. Нарисованные здания или памятники, символизирующие 

твой край.  
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Народные инструменты (1 ч). В России существуют разные народные 

музыкальные инструменты — балалайка, гусли, свирель, бубен, ложки и др. 

Раскрась и подпиши названия народных инструментов. Практический результат: 

нарисованные 2–3 народных инструмента размером не более 15×15 см.  

Архитектура (2 ч). Архитектура России известна во всем мире. В разные 

века строились разные здания. Три разных направления в архитектуре России — 

белокаменные церкви и крепости (Великий Новгород), деревянное зодчество 

(Томск) и современный хай-тек (Москва-Сити). Особенности и различия этих 

зданий. Работа с фотографиями. Смотрим поэтапность конструирования 

белокаменной церкви, деревянного купеческого дома и небоскребов. 

Практический результат: сконструированные из цветной бумаги церковь, 

купеческий дом и комплекс небоскребов. 

Народные промыслы (2 ч). Региональный компонент. Городец, Гжель, 

Хохлома и др. Матрешка. Элементы росписи. Тренировка. Изделие. Изучаем, 

какие элементы росписи делают тонкой и толстой кистью. Смотрим поэтапность 

росписи чайника. Рассматриваем матрешек. Дорисуй и раскрась матрешек. 

Практический результат: имитация на бумаге изделия с народной росписью. 

Несколько матрешек небольшого размера. 

Космос (1 ч). Россия — одна из ведущих стран по освоению космоса. 

Русские ученые первыми запустили в космос искусственный спутник. Работа с 

фотографиями. Практический результат: нарисованный первый искусственный 

спутник или космический корабль. 

Спорт (1 ч). Российские спортсмены традиционно сильны в фигурном 

катании, биатлоне, хоккее, спортивной и художественной гимнастике, легкой 

атлетике, синхронном плавании, а также в различных видах единоборств. 

Фигура человека. Дорисуй противника хоккеиста, придумай костюм гимнастке. 

Смотрим поэтапность рисования фигуриста гуашью. Практический результат: 

нарисованные гуашью несколько фигур спортсменов.  

Русская кухня (1 ч). Особенности национальной кухни — калачи, пироги, 

квас, чай из самовара, каша, щи, каравай, квашеная капуста, варенье, соленья. 

Разговор о кулинарных традициях и блюдах. Раскрась и подпиши мучные 

изделия, нарисуй соленья в банках. Дорисуй вторую половину самовара и 

чайника. Практический результат: нарисованные блюда русской кухни и самовар 

с чайником размером не более 15×15 см. 

Транспорт (1 ч). По территории России проходит самая длинная железная 

дорога в мире — Транссибирская железнодорожная магистраль (Великий 

Сибирский путь). Разговор о транспортной карте страны. На каком транспорте 

можно добраться до самых удаленных населенных пунктов. Непроходимость 

некоторых территорий. Региональный компонент. Смотрим поэтапность 

конструирования вагонов из цветной бумаги. Практический результат: 

сконструированный из цветной бумаги поезд.  

Карта России (2 ч). Силуэт границ Российской Федерации на бумаге 

форматом А1. Некоторые участки границ нужно упростить, — важно сохранить 

узнаваемость силуэта. Используем метод параллельного переноса. Расчерчиваем 

лист (А1) и карту в тетради на секторы и переносим границы по каждому 

сектору, ставим опорные точки, раскрашиваем карту акварельными красками. 

Смотрим поэтапность рисования карты России на большом листе, расположение 

опорных точек. Смотрим пример расписанной акварельными красками карты. 

Практический результат: Карта России (формат А1), расписанная акварельными 

красками с вырезанными и (или) обведенными маркером границами.  



394 

 

Составление итоговой композиции (2 ч). Достаем все рисунки. Сначала 

раскладываем на карте рисунки, которые относятся к конкретным местам 

(столица, города-миллионеры, твой край). Затем — рисунки, которые относятся 

к природным зонам (животные и растения). Остальными рисунками (кухня, 

музыка, спорт) заполняем пустые участки. Флаг России и космический спутник 

крепим вверху карты. Смотрим в тетради поэтапность составления итоговой 

композиции. Практический результат: карта России с наклеенными объектами.  

Доработки (1 ч). Добавление или замена деталей. Взаимопроверка по 

расположению рисунков (природная зона, регион, город, расположение на 

карте). Изготовление таблички с названием итоговой работы, с указанием 

ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса. Смотрим образец таблички. Практический 

результат: завершенная итоговая композиция.  

Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или 

других учеников и учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих 

работах. Работы прикладываем к итоговой работе — как дополнительный 

экспонат. Практический результат: публичная презентация — завершение 

работы над проектом. Фотография итоговой картины вместе с автором. 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Образ природы и деревни 1 

2 Деревья 3 

3 Дикие животные 2 

4 Домашние животные 2 

5 Домашние птицы 1 

6 Рыбы 1 

7 Цветы 2 

8 Подсолнухи 1 

9 Овощи 2 

10 Грибы 1 

11 Радуга 1 

12 Деревенский дом 3 

13 Забор 1 

14 Мост 1 

15 Облака 1 

16 Насекомые 1 

17 Бабочки 1 

18 Птицы 1 

19 Жители деревни 2 

20 Природа деревни 1 

21 Составление итоговой композиции 2 

22 Доработка 1 

23 Презентация 1 

 Итого: 33 
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2 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Образ города 1 

2 Жилые дома 2 

3 Здание правительства 1 

4 Школа 1 

5 Детский сад 1 

6 Театр 1 

7 Музей 1 

8 Кинотеатр 1 

9 Кафе  1 

10 Библиотека 1 

11 Храм 1 

12 Цирк 1 

13 Больница 1 

14 Пожарная служба 1 

15 Полиция 1 

16 Стадион 1 

17 Магазины 2 

18 Заводы и фабрики 1 

19 Фонтаны 1 

20 Памятники 1 

21 Малые формы 1 

22 Знаки дорожного движения 1 

23 Транспорт 1 

24 Растения 1 

25 Жители города 2 

26 Разное 2 

27 Природа 1 

28 Компоновка 1 

29 Доработка 1 

30 Презентация 1 

31 Резерв 1 

 Итого: 34 

3 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Образ сказочной страны 1 

2 Карта сказочной страны 1 

3 Сказочные царства 1 

4 Замок 2 

5 Город 2 

6 Деревня 2 

7 Мельница 1 
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8 Мосты 1 

9 Сказочные народы 1 

10 Сказочные герои 2 

11 Жители сказочной 

страны 

2 

12 Войско 3 

13 Транспорт 1 

14 Флот 1 

15 Сказочные животные 2 

16 Конь 1 

17 Сказочные растения 1 

18 Цветы 1 

19 Овощи, фрукты и ягоды 1 

20 Горы 1 

21 Сказочные буквы 1 

22 Указатель 1 

23 Воплощение замысла 1 

24 Итоговая композиция 2 

25 Сказочная история 1 

26 Доработки 1 

27 Презентация 1 

 Итого: 34 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-

во часов 

1 Путешествие по России 1 

2 Столица России — Москва 2 

3 Санкт-Петербург 2 

4 Города-миллионеры 1 

5 Екатеринбург 1 

6 Казань 1 

7 Волгоград 1 

8 Арктика. Ледяная зона 1 

9 Тундра 1 

10 Зона лесов 2 

11 Зона степей 1 

12 Зона пустынь 1 

13 Субтропики 1 

14 Дальний Восток 1 

15 Твой край 2 

16 Музыкальные инструменты 1 

17 Архитектура 2 

18 Народные промыслы 2 

19 Космос 1 

20 Спорт 1 

21 Русская кухня 1 
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22 Транспорт 1 

23 Карта России 2 

24 Составление итоговой композиции 2 

25 Доработка  

26 Презентация 1 

 Итого: 34 

 

Программа курса по духовно-нравственному направлению 

«Смотрю на мир глазами художника» 1-4 классы 

 Автор Е. И. Коротеева. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. 

Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

Программа рассчитана на 4 года реализации на 35 часов (1 час в неделю) 

для 1-4 классов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

- учебно – познавательный интерес к   изобразительному искусству; 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные, регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи 

с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

 -адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 -навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
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-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка изобразительного 

искусства, декоративно – прикладного искусства, художественного 

конструирования; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами 

изобразительного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в изобразительном искусстве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

-  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

 Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
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-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством уобучающихся 

должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты 

   -уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность 

человека; 

 -понимать образную сущность искусства;  

  -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в 

произведениях пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-

ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его передачи 

средствами художественного языка.  

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами 

художественного языка; 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве.  

–создавать графическими и живописными средствами выразительные 

образы природы, человека, животного. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, 

развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и 

холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное 

изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной 

краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. 

Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, 

сказочных животных и птиц, растений, трав. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных 

цветах, о тёплых и холодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. 

Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета путём 

насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной 

краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети 

знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов 

природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением 

информации о существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и 

оранжевые цвета, до этого времени известные детям как составные, теперь 

раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучание 

своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков 

насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, 

веток, фантастических фигурок. 
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Четвёртый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через 

выполнение ряда заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. 

Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной 

выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных моментов 

— освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим 

выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, 

натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

Графика 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого 

вида станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить 

путём разного нажима на графический материал. Первичные представления о 

контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 

фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, тканей 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности 

графической неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение 

пластичных, свободных линий). Расширение представлений о контрасте толстой 

и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий графический 

материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, 

знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и 

со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой 

рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении 

ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, 

предметов быта. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка 

графики и об использовании графических техник. Знакомство с техниками 

печати на картоне и печати «сухой кистью». Получение графических структур, 

работа штрихом, создание образов при одновременном использовании двух и 

более выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма пятна; 

ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с 

воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, 

сказочных персонажей, фактуры тканей. 

Четвёртый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности 

графики, использование знакомых приёмов работы, выполнение творческих 

заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их 

контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в 

различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных 

задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных 

техниках. Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа 

гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, 

веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

Скульптура 
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Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями 

мягкого материала для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о 

скульптуре как трёхмерном изображении, которое располагается в пространстве 

и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приёмов 

работы (защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными 

материалами — глиной и пластилином. Работа с пластикой плоской формы 

(изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных 

персонажей. 

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими 

скульптурными материалами. Ведение работы от общей большой массы без 

долепливания отдельных частей. Изображение лежащих фигурок животных, 

сидящей фигуры человека. Освоение приёмов декоративного украшения плоской 

формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания карандашом, 

передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры 

человека, декоративных украшений. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки — работа над 

рельефом. Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание 

карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. 

получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на 

поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с 

последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. 

Работа над рельефом. 

Аппликация 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а 

также с различными материалами, используемыми в данном виде прикладного 

искусства. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой 

большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике 

«вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, 

например, с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 

особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых 

композиций). 

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной 

аппликации, навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. 

Особое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми эталонами двух или 

трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных 

сооружений, овощей, фруктов. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной 

аппликаций. Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на 
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передачу воздушной перспективы. Дополнительным приёмом является 

использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвёртый год обучения. Знакомство школьников с новыми 

материалами, используемыми в аппликации, например, с шерстяными нитками, 

которыми создаётся не только контур будущего изображения, но и само 

цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только самой 

вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. 

Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые 

художественные образы. Новым материалом аппликации могут стать 

засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, 

фантастических животных и растений из засушенных листьев. 

Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение 

его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, 

склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней 

нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью 

получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного 

вырезания формы, при котором в создании художественного образа участвует 

как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся после вырезания дырка. 

Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, 

кустов), отдельных фигурок. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над 

объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической 

композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых 

площадок (коллективные работы). 

Четвёртый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа 

над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической 

композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в 

движении. 

Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное 

водой дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных 

пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции реальных 

природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов 

включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется 

введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, 

косточек, семян и т.д. 
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Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, 

уголков природы и других сюжетов (по выбору детей). 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами 

является использование более крупных природных форм. Например, при выборе 

камней отдаётся предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в 

их форме образ животного или человека с дальнейшей дорисовкой найденного 

образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается разрисовка камней как в 

живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях 

образа с последующей дорисовкой. 

Четвёртый год обучения. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом — выполнение тематических заданий. Известными материалами 

учащиеся выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона 

или в картонной крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) 

крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение пространства обусловит 

более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики 

пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением 

небольшого пространства воды, различных построек. 

Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, 

развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и 

холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное 

изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной 

краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. 

Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, 

сказочных животных и птиц, растений, трав. 

Графика 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого 

вида станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить 

путём разного нажима на графический материал. Первичные представления о 

контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 

фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, тканей  

Скульптура 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями 

мягкого материала для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о 

скульптуре как трёхмерном изображении, которое располагается в пространстве 

и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Аппликация 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а 

также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного 

искусства. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой 

большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике 

«вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 
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величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, 

например, с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 

особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых 

композиций). 

 Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение 

его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, 

склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней 

нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью 

получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное 

водой дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных 

пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции реальных 

природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов 

включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наим

енование 

темы 

(раздела) 

Продолжительность 

изучения (ч) 

  1год 

обучения 

2год 

обучени

я 

3год 

обучени

я 

4год 

обучения 

Всего 

1 Живопись 10 1 11 12 4

4 

2 Графика 9 10 10 11 4

0 

3 Скульптура 4 3 4 4 1

5 

4 Аппликация 4 4 4 4 1

6 

5 Бумажная 

пластика 

3 3 2 1 9 

6 Работа с 

природными 

материалами 

3 2 2 1 8 

7 Организация 

и 

обсуждение 

1 1 1 1 4 
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выставки 

детских 

работ 

ИТОГО 33 35 35 35 1

38 

 

Программа курса по социальному направлению 

«Город мастеров» 1-4 классы 

Результаты освоения программы: 

Освоение детьми программы «Город мастеров» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи 

с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
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-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны 

быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Общая характеристика курса «Город мастеров» 

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет 

организована в различных творческих мастерских. Организовав работу таким 

образом, мы преследуем цель максимально приблизить ребенка к овладению тем 

или иным видом творчества, показать свою индивидуальность, повысить 

кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах являются: мастерская 

игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская Деда Мороза, 

мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская конструирования и 

моделирования. В третьем классе добавляется мастерская дизайна и мастерская 

кукольного театра. В четвертом классе ребята познакомятся с работой в 

мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические 

знания и умения, полученные во время урочных занятий, так являются их 

продолжением и преследуют основную идею стандарта второго поколения – 

взаимосвязь образовательного процесса и внеучебного процесса, которая 

позволит развивать у младшего школьника развитие универсальных учебных 

действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми видами 

художественной деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, 

которые служат для детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к 

работе, ребенку следует путем собственного анализа выявить схему конструкции 

данного объекта. Он должен выделить основные части и детали, определить их 

форму, размеры, взаиморасположение, способы соединения, найти сходства и 

различия. Ребенок должен спланировать трудовые операции, определить 

материалы и подобрать инструменты для работы. В результате данных действий 

ученик продолжает развивать такие процессы как внимание, анализ, синтез, 

сравнение, память, воображение.  Предлагаемый объект не всегда может быть 

единственно возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, 

предложить иные варианты, проявить при этом гибкость мышления. 

Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку 

проговариваются только условия, которым он должен удовлетворять. В данном 

случае у детей проявляются полностью самостоятельные качества, благодаря 

которым можно увидеть его личностный рост, творческие фантазии. 

Содержание курса «Город мастеров» 

Основы культуры труда и самообслуживания 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, 

окружающих нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы 

переработки сырья в готовое изделие. Последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами 

(рациональное размещение материалов, инструментов и приспособлений). 
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Анализ объекта и его назначения 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во всех 

мастерских 1,2,3,4 класса. 

Технология ручной обработки материалов 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. 

Растительные природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа 

орехов. Свойства природных материалов. Способы заготовки, правила хранения 

и правила поведения при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. 

Техника безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: 

1 класс: композиции из листьев; 

2 класс: композиции из листьев, композиции из соломки, шахматы из 

шишек; 

4 класс: работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, украшение 

яичной скорлупой. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое 

тесто. Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы с 

инструментами и приспособлениями. Основы безопасности при использовании 

инструментов и приспособлений. 

Практические работы: 

1 класс: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

2 класс: лепка героев сказок, фигурок домашних животных, составление 

коллективных композиций; 

3 класс: лепка посуды; 

4 класс: лепка из соленого теста. 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование 

бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для 

обработки бумаги. Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы 

работы с бумагой. 

Практические работы:  

1 класс: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели 

оригами; 

2 класс: аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные 

игрушки из бумаги, оригами; 

3 класс: куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного 

картона; подвижные игрушки из картона; 

4 класс: игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для 

карнавала. 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное 

расходование тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и 

приспособления для обработки текстильных материалов. Приемы безопасного 

использования инструментов и приспособлений.  Приемы работы с 

текстильными материалами. 

Практические работы:  

1 класс: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

3 класс: куклы из драпа, изонить; 

4 класс: мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме. 
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Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций 

предметов. Изделие, деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование 

изделий из бумаги, природных материалов. 

Практические работы: 

1 класс: кораблик, самолет; 

2 класс: вертушка, парашют, конструирование мебели; 

3 класс: игрушки из поролона. 

4 класс: дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна (дизайн стекла, ткани, 

дерева, металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практические работы: 

3 класс: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под 

фотографии, панно, бусы; 

4 класс: декупаж вазы, плетение из бисера, украшение шкатулки. 

 

Тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

№ Название 

мастерской 

Тема 

занятия 

Планируем

ый объект 

Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки 

Домино Счетный 

материал для 

уроков 

математики 

групповая 2 

2 Мастерская 

лепки 

Фигурки 

животных, 

композиции 

из 

пластилина. 

1. Лиса Индивидуальн

ая, 

Групповая, 

 

 

5 

2.Заяц 

3.Медведь 

4.Ёж 

5.Комозиция 

«На лесной 

поляне» 

3 Мастерская 

флористики 

Картинки из 

засушенных 

листьев 

1.Пейзаж 

«Золотая 

осень». 

Индивидуальн

ая, 

Групповая, 

 

 

4 

2.Букет. 

3.Под водой. 

4.Творческая 

работа. 

4 Мастерс

кая Деда 

Мороза 

Нов

огодние 

игрушки 

из цветной 

бумаги 

1.Игрушки из 

полосок 

бумаги. 

Групповая, 

Коллективная 

 

4 

2.Фонарики. 

3.Снежинка. 

4.Изготовлени

е гирлянды. 
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5 Мастерская 

коллекции 

идей 

Поделки из 

бумаги. 

1.Аппликация 

«Мышь» 

Индивидуальн

ая, 

Групповая, 

Коллективная 

 

4 

2. 

Изготовление 

открытки. 

3.Поделка на 

основе 

использования 

мятой бумаги 

«Чудо-

дерево». 

4.Объёмные 

цветы из 

салфеток. 

  Поделки из 

ткани. 

1.Игольница Индивидуальн

ая 

4 

2.Аппликация 

из ткани и 

пуговиц. 

3.Изготовлени

е мягкой 

игрушки. 

4. 

Изготовление 

мягкой 

игрушки. 

  Поделки из 

ниток. 

1.Аппликация 

из ниток 

«Цветы в 

горшке». 

Индивидуальн

ая 

4 

2-

3.Изготовлени

е куклы из 

ниток. 

4.Пле

тёная 

закладка 

6 Мастерская 

оригами 

Фигурки 

животных, 

композиции 

1.Собачка, 

поросёнок, 

корова, кот. 

Индивидуальн

ая, 

Групповая, 

 

2 

2.Композиция 

«А у нас во 

дворе». 
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7 Мастерская 

конструирования 

и моделирования 

Плавающие и 

летающие 

модели и 

игрушки 

1-2. Кораблик 

3-4. Самолет 

Индивидуальн

ая 

 

4 

 

Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

№ Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый

объект 

Форма 

организации 

Кол

-во 

часо

в 

1 Мастерская 

флористики 

Композиции из 

листьев.Компози

ции изцветущих 

растений, 

стебельков. 

1Картина из 

листьев 

«Лиса» 

2Картина из 

листьев и 

семян 

«Дерево» 

3Картина из 

листьев и 

семян 

«Петушок» 

4Картина из 

листьев и 

семян 

«Грибы» 

5 Картина из 

листьев и 

семян 

«Цветы» 

Групповая 5 

2 Мастерская лепки Лепка фигурок 

животных, 

композиции из 

пластилина. 

 

1 Герои 

сказки 

«Теремок» 

2Герои сказки 

«Теремок» 

3Составляем 

композицию.  

4Домашний 

питомец. 

Индивидуальна

я. 

Групповая. 

Коллективная. 

 

 

4 

3 Мастерская 

игротеки. 

Домино из 

массы для 

моделирования. 

Шахматы из 

шишек. 

Шахматы из 

шишек. 

 

Групповая. 3 
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4 Мастерская 

Деда Мороза. 

Нового

дние игрушки 

из цветной 

бумаги. 

1 

Новогодни

е цепочки-

гирлянды. 

2Шар из 

цветной 

бумаги. 

3 Фонарики 

из цветной 

бумаги. 

4 

Рождественск

ие Ангелочки. 

Индивидуальна

я. 

Групповая. 

4 

5 Мастерская 

коллекций и идей. 

Поделкиз 

цветной 

бумаги. 

1 Аппликация 

в рамке. 

2 

Поздравитель

ные открытки 

со 

ступенькой. 

3 Поделка из 

мятой бумаги 

«Яблоко» 

4 Поделка из 

мятой бумаги 

«Собачка» 

5 Поделка из 

ватных 

шариков 

«Овечка» 

6 Объемные 

цветы из 

цветной 

бумаги. 

7 Объемные 

цветы из 

салфеток 

«Корзина 

цветов для 

мамы». 

8-9 Цветочная 

композиция в 

технике 

«квилинг» 

10-11 

«Гусеничка» 

в технике 

«квилинг» 

Индивидуальна

я. 

1

1 
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6 Мастерская оригами. Пальчиковый 

кукольный 

театр. 

Сюжетные 

композиции. 

1 Коллаж 

«Прилетели 

птицы» 

2 Коллаж «На 

морском дне» 

3Пальчиковы

е куклы к 

сказке 

«Колобок» 

Индивидуальна

я. 

Групповая. 

 

3 

7 Мастерская 

конструирования и 

моделирования. 

Верту

шки, 

парашют, 

плавающие 

модели, 

динамические 

модели. 

1-2 Вертушка. 

3-4 Парашют. 

Индивидуальна

я. 

4 

 

Тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№ Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый 

объект 

Форма 

организации 
К

ол-

во 

часо

в 

1 Мастерская 

флористики 

Композиции из 
листьев. 

Композиции из 

цветущих 
растений, 

стебельков. 

1. Картина из 
листьев 

«Журавль» 

Групповая 
 

5 

2. Картина из 
листьев и 

семян 

«Цветы» 

3. Картина из 
листьев и 

семян 

«Курочка» 

4. Картина из 
соломки 

«Кошка» 

5.Композиция 
из листьев 

«Сказочная 

птица» 

2 Мастерская 

лепки 

Лепка фигурок 
животных, 

композиции из 

пластилина 

1.Герои 
сказки 

«Колобок» 

Индивидуальна
я, 

Групповая, 

Коллективная 
 

4 

2. 

Герои 

сказки 

«Колобок» 

3.Со

ставляем 

композици
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ю. 

4.До

машний 

питомец 

3 Мастерская игротеки Волчки из массы 
для 

моделирования. 

Шахматы из 

бумаги. 

Шахматы из 
бумаги. 

Групповая 
 

3 

4 Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги 

1.Птица из 

гофрированно

й бумаги. 

Индивидуальна

я, 

Групповая, 
 

4 

2. Снежинка в 

технике 

«Квиллинг». 

3.Шар из 
цветной 

бумаги. 

4.Изготовлени

е гирлянды. 

5 Мастерская 

коллекции идей. 

Поделки из 

цветной бумаги. 

1.Аппликация 

в рамке. 

Индивидуальна

я 
1

1 
2.Аппликация 

на складном 
картоне. 

3.Поздравител

ьные 
открытки с 

окошечком. 

4. Поделка на 

основе 
использовани

я мятой 

бумаги 
«Зайчик» 

5.Поделка на 

основе 

использовани
я мятой 

бумаги 

«Матрёшка». 

6.Объёмные 
цветы из 

салфеток. 

7. Объёмные 
цветы из 

салфеток. 

Букет для 

мамы. 

8-9.Цветочная 

композиция в 

технике 
«квиллинг». 
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10-11.Бабочка 
в технике 

«квиллинг». 

6 Мастерская дизайна Украшение 
картонных 

коробок цветной 

бумагой, яичной 
скорлупой, 

ракушками. 

Аппликацией из 

засушенных 
листьев. 

1Картонная 
коробочка для 

хранения 

бижутерии. 

Индивидуальна
я, 

Групповая, 

 

3 

2.Ка

ртонная 

коробочка 

для 

рукоделия. 

3.Де

коративное 

панно из 

цветных 

пуговиц 

7 Мастерская 

конструирования 

и моделирования. 

Технич

еские модели 

из 

упаковочного 

картона, 

игрушки из 

пластиковых 

упаковок-

капсул и 

поролона. 

1-2. 

Подставка 

для 

карандаше

й. 

3-4 

Цыпленок-

шкатулка 

для 

бижутерии. 

 

 

 

Инди

видуальная 

4 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 
№ п/п Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки 

Головоломки из 

цветной бумаги 

1-2.Пазлы из 

бумаги 

Индивидуальна

я, групповая 

2 

2 Мастерская 

дизайна 

Декупаж, 

украшение 
мозаикой, 

аппликацией 

1-2.Декупаж 

«Ваза под 
конфеты» 

3-

4.Украшение 
шкатулки 

мозаикой. 

5. 

Аппликация 
из ткани.  

Индивидуальна

я 
 

Групповая 

 
Групповая 

5 

3 Мастерская 

Деда Мороза 

Маскарадные 

маски, идеи для 
костюмов 

1.Маски для 

карнавала в 
смешанной 

технике. 

2.Изготовлени

Индивидуальна

я 
 

 

 

4 
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е ажурной 
маски. 

3-4.Идеи 

новогодних 

костюмов 

Групповая 

4 Мастерская 

мягкой 

игрушки 

Куклы из сукна и 

драпа. 

1.Куклы 

Анишит- 

Йокоп. Работа 

над 
образом.Эскиз

. 

2. 
Изготовление 

куклы 

Анишит- 
Йокоп. 

3-4. 

Изготовление 

мягкой 
игрушки 

«Домовёнок» 

Групповая 4 

5 Мастерская 
коллекции 

идей 

Сувениры из 
проволоки и 

пуговиц. 

Сувениры из 

пластика. 
Футляры для 

фломастеров, 

цветных 
карандашей из 

сукна, драпа, 

вельвета, 
вышивка. 

1-2.Сувениры 
из проволоки 

и пуговиц 

«Деревце». 

3.Футляр для 
ножниц из 

бумаги и 

ткани.  
4-5. Сувениры 

из пластика. 

6-7. 
Оформление 

салфеток 

вышивкой 

Групповая 
 

Индивидуальна

я 

 
Коллективная 

7 

6 Мастерская 
волшебной 

паутинки 

Сувениры из 
ниток 

1.Сувенир из 
ниток 

«Цыплята». 

2.Сувенир из 
ниток 

«Пасхальное 

яйцо». 

3.Изготовлени
е куклы из 

ниток. 

4.Изготовлени
е открытки в 

технике 

«Изонить». 

5. 
Изготовление 

открытки в 

технике 
«Изонить» с 

Групповая 5 
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элементами 
квиллинга. 

7 Мастерская 

бумагопласт

ики 

Декоративные 

композиции из 

чертёжной, 
цветной бумаги, 

картона. 

Бумажные цветы. 

1.Композиции 

из бумажных 

цветов в 
технике 

«квиллинг». 

2.Открытка в 

технике 
«квиллинг». 

3. 

Изготовление 
цветов из 

салфеток. 

4.Цветы из 
гофрированно

й бумаги. 

Групповая 4 

8 Мастерская 

лепки 

Декоративное 

панно из 
соленого теста 

1-3.Панно «У 

самовара» 

Индивидуальна

я  
Групповая 

3 

 

Программа курса по социальному направлению 

Школьный театр «Петрушка» 1-6 классы 

Автор В.А.Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование В.А.Горский, А.А.Тимофеев,; М. : 

Просвещение, 2014. — 111с. — (Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год или  1 час в 

неделю для 1-4 классов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса 

В результате изучения данного курса у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

способность к самооценке; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего 

«Я» как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

знание основных моральных норм; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой; 

эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
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адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

различных задач; 

строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме; 

основам смыслового чтения художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД  

допускать возможность существования различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные 

По завершении 1 года учащиеся  должны: 

получить знания об истории происхождения кукол, о видах кукол; 

овладеть умением распределять дыхание во время произношения текста; 

научиться сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при 

прослушивании музыки; 

овладеть навыком вождения перчаточной куклой; 

научиться переносить образ героя в рисунок; 

овладеть культурой общения со сверстниками и со взрослыми; 

осознать чувство ответственности перед коллективом во время 

совместной работы по созданию спектакля. 

По завершении 2 года учащиеся должны: 

научиться анализировать пьесу, давать характеристику героям; 

овладеть умением анализировать роль, определять «зерно» характера; 

обучиться переносу образа с эскиза в скульптуру будущей куклы; 

научиться использовать выразительные возможности куклы; 

уметь сочинять сказки и рифмовки; 

научиться умению использовать метафору и ассоциации для нахождения 

образа-символа; 

научиться понимать значимость и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним. 

знать историю создания и отличительные особенности чувашского 

национального костюма. 

По завершении 3 – 4 годов обучения  учащиеся должны: 

познакомиться с историей театра кукол и современными творческими 

поисками в кукольном мире; 

научиться умению определять идею произведения, главную задачу; 

овладеть темпо - ритмом, чувством пространства сцены; 

научиться общаться со зрителем и партнёром через куклу; 



419 

 

овладеть тембровой и интонационной окраской голоса; 

освоить технику вождения кукол: перчаточной, тростевой, планшетной, 

марионеткой; 

открыть для себя нравственные и эстетические ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 1. Вводное занятие.  

Особенности театральной терминологии. Знакомство детей с историей 

театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и 

т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие «кукловод». 

Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы (движения 

головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной 

терминологии.  

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке.  

2. Устройство ширмы и декораций. 

 Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного 

театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театрального реквизита.  

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов 

декораций.  

3. Особенности изготовления кукол. 

 Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов 

для изготовления различных частей куклы. Порядок изготовления головы куклы 

(куклы-девочки, зайца, волка, медведя, деда, бабушки и др.). Изготовление 

одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных кукольных 

персонажей.  

Практическая работа: изготовление различных кукол.  

4. Речевая гимнастика. 

 Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных 

персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных 

зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном 

чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, 

речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со 

скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. Посещение 

спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

 5. Особенности работы кукловода. 

 Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка 

навыков движения куклы по передней створке ширмы. Особенности 

психологической подготовки юного артиста-кукловода. Закрепление навыков 

жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в 

глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.).  

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и 

протяжённости всего спектакля. 

 6. Выбор пьесы.  

Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление 
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спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Отработка музыкальных номеров, репетиции. Посещение кукольных спектаклей 

в театре. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли.  

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене.  

7. Генеральная репетиция. Спектакль. 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав 

жюри. Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для 

музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 

шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов 

генеральной репетиции.  

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и 

проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, 

кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, 

дошкольникам; участие в смотре школьных кукольных театров. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Кол – во часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии  

2 1 1 

2 Устройство ширмы и декораций 6 1 5 

3 Особенности изготовления 

кукол 

8 2 6 

4 Речевая гимнастика 4 1 3 

5 Особенности работы кукловода 6 1 5 

6 Выбор пьесы 4 1 3 

7 Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

4 1 3 

 Итого  34 8 26 

 

Программа курса по социальному направлению направлению 

«Путешествие в мир экологии» 1-6 классы 

Планируемые результаты. 

—  личностные  —  развитие  любознательности  и  формирование  

интереса  к  изучению  природы  методами  искусства  и естественных наук; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры  декоративно-прикладного  искусства,  музыка  и  т.д.); воспитание 

ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

—  метапредметные  —  овладение  элементами  самостоятельной  

организации  учебной  деятельности,  что  включает  в  себя  умения  ставить  
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цели  и  планировать  личную  учебную деятельность,  оценивать  собственный  

вклад  в  деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений;  освоение  элементарных  приемов  исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста:  

формулирование  с  помощью  учителя  цели  учебного исследования  (опыта,  

наблюдения),  составление  его  плана, фиксирование  результатов,  

использование  простых  измерительных  приборов,  формулировка  выводов  по  

результатам исследования; формирование приемов работы с информацией, что 

включает в себя умения: поиска и отбора источников информации  в  

соответствии  с  учебной  задачей,  понимания информации, представленной в 

различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т.д.; развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

—  предметные  —  сформированность  представлений  об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и  взаимодействий 

между природой и  человеком, как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  

человечества;  о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами;  об  изменениях природной  среды  под  воздействием человека; 

освоение базовых естественно - научных знаний,  необходимых  для  

дальнейшего  изучения  систематических курсов естественных 

наук;формирование элементарных исследовательских умений; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; овладение навыками ухода за комнатными 

растениями и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого 

уголка, за домашними питомцами; умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами литературы и искусства; элементарные представления 

о зависимости здоровья человека, его  эмоционального  и  физического  

состояния,  от  факторов окружающей среды. 

Содержание программы «Путешествие в мир экологии» разработано 

на основе интеграцииразличных областей знаний (естественно - научных,  

гуманитарных,  обществоведческих).  

   Изучение данного курса создает условия для формирования 

ценностного отношения младших школьников к природе,  ее целостного 

восприятия, для воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

Основные  задачи,  которые  позволяет  решать  данная  программа:  

развитие  у  младших школьников  эколого-эстетического восприятия 

окружающего мира; формирование представлений об окружающем мире как 

целостной экологической  системе;  изучение  народных  традиций,  

отражающих отношение человека к природе; развитие устойчивого 

познавательного интереса к окружающему миру природы; развитие 

представлений о различных способах (формах) познания природы (искусство, 

религия, наука); формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования; вовлечение  учащихся  в  реальную  деятельность  по  

изучению  и сохранению ближайшего природного окружения. 

Объектом изучения  курса  являются  разнообразные  взаимосвязи в 

окружающем мире. В процессе познания природы как целостного реального 

окружения требуется его осмысленное расчленение на отдельные компоненты, 
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объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой 

природы из ближайшего окружения младших школьников. 

   Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших 

школьников наблюдательности,  умений  устанавливать  причинно-следственные  

связи.  В содержание курса включены  сведения  о  таких методах  познания  

природы,  как наблюдение,  опыт, моделирование;  даются  сведения  о  

приборах  и  инструментах,  которые  человек  использует  в  своей практической 

деятельности. Содержание курса  строится  на  основе  деятельностного подхода. 

Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием  

приобретения  прочных  знаний,  преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ экологической ответственности  как  черты личности. 

Программа предусматривает проведение  экскурсий  и  практических  занятий в 

ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, 

микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.). 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать 

в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и 

усвоение знаний, создавать условия для высказывания младшими школьниками 

суждений нравственного,  эстетического  характера;  уделять  внимание 

ситуациям, где ребенок должен учится различать универсальные и утилитарные 

ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать 

научным и нравственным принципам  и  нормам  общения  и  деятельности.  Тем 

самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других 

сфер  сознания:  художественной,  нравственной, практической. 

   Интегрированный, междисциплинарный характер курса несет в себе 

большой воспитательный потенциал. Воспитывающая функция курса 

заключается в формировании у младших школьников потребности познания 

окружающего мира и своих связей  с  ним;  экологически  обоснованных  

потребностей,  интересов,  норм  и  правил  (в  первую  очередь,  гуманного  

отношения  к  природному  окружению,  к  живым  существам). Обучение и 

воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию  эколого-

эстетического  восприятия, интеллектуальной  и  эмоционально-волевой  сфер  

личности младшего школьника,  способности  к  сочувствию,  сопереживанию, 

состраданию. 

1-2 класс (33 часа, 1 ч в неделю) 

СЕМИЦВЕТНАЯ СТРАНА 

Тема 1. Мир, который нас окружает 

Наши органы чувств, их роль в восприятии окружающего мира. 

Понятие о цвете, вкусе и запахе; восприятие их человеком. Вступление в 

мир «сказочный и прекрасный» благодаря знакомству с палитрой цветов, звуков 

и запахов. Влияние цвета на эмоциональное состояние человека. Мой любимый 

цвет. Знакомство с различными световыми явлениями: отражение 

и преломление света; разложение солнечного луча на спектр. Знакомство 

детей с образованием радуги. Знакомство с радугой, ее образом в народном 

фольклоре, литературе и искусстве. Знакомство с цветовой структурой радуги. 

Запоминание последовательности цветов радуги с помощью рифмы. 

Тема 2. Пишем вместе «Радужную книгу» 

Введение в цикл занятий «Радужная книга». Знакомство с целью занятий 

(оформление обложки книги, создание и вклеивание детьми цветных страниц). 

Красная страница «Радужной книги». Картина лета в звуках. 
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Выразительные средства музыки. «Красное» лето, живая и неживая 

природа летом. Знакомство с понятием цветотерапия и ее основами. 

Оранжевая страница. Знакомство со способностью яркого солнечного 

света окрашивать окружающие предметы в оранжевый цвет. Знакомство с 

происхождением названия оранжевого цвета (от англ. orange). Продолжение 

знакомства с основами цветотерапии (оранжевый цвет — цвет энергии, 

«цветовой витамин»). Закрепление понятия о структуре песни (припев, запев). 

Желтая страница. Осенняя природа глазами поэтов, писателей, художников. 

Продолжение знакомства с основами цветотерапии (желтый цвет — «детский», 

благотворно влияет на умственное развитие). 

Зеленая страница. Картина начала лета в выразительных средствах 

музыки. Лето в разгаре (зеленый луг, сенокос). Лес — «зеленые легкие» 

планеты. Продолжение работы по цветотерапии (зеленый цвет успокаивает 

нервную систему, снимает зрительное утомление). 

Голубая страница. Голубой цвет — цвет безоблачного неба. 

Продолжение знакомства с цветотерапией (голубой цвет — символ 

высоких духовных способностей, мудрости). 

Синяя страница — морская. Рассматривание оттенков воды в море, реке, 

озере, ручье в разное время года, суток, в разную погоду (с использованием 

визуального ряда: фотографии, репродукции картин, видеофрагменты). Цветовое 

решение изменчивости цвета морской воды художниками-маринистами. 

Знакомство со значением слова «маринист». Продолжение знакомства с 

основами цветотерапии (синий цвет успокаивает, это 

цвет довольства). 

Фиолетовая страница. Фиолетовый цвет — редкий цвет в природе. У 

каких растений фиолетовые листья и цветы? 

Продолжение знакомства детей с основами цветотерапии (фиолетовый 

цвет — одновременно притягивающий и отталкивающий; пробуждающий к 

жизни и вызывающий тоску). 

Закрепление знаний о многозначности и многофункциональности цвета; о 

последовательности цветов в радуге. 

Обобщение понятий о взаимосвязи цвета, музыки и слова. 

Активизация знаний учащихся в игровых моментах. 

Тема 3. «Школа волшебников» 

Знакомство с элементарными понятиями оптики — отражением световых 

лучей, когда они становятся видимыми. Преломление лучей, падающих на 

зеркало. Сказка о луче-невидимке. Понятие спектра. 

Тема 4. Хоровод красок 

Понятие о природном происхождении некоторых красок (красная и 

желтая глина, древесный уголь, мел). Понятия пигмент, краситель, цветная мука. 

Акварель, гуашь, масло. Чем рисуют художники: разнообразие кисточек. 

Растительное происхождение красок. Применение растительных красок. 

Растения, из которых получают растительные краски (бузина красная, мальва, 

ноготки, барбарис, крушина ломкая, свекла, гранат, береза и др.). 

Искусственные краски. Понятие о происхождении искусственных красок. 

Производство красок в лабораторных условиях (завод, фабрика). 

Понятие о теплых и холодных цветах. Теплые и холодные краски в 

природе и в окружении ребенка. 

Эмоциональная характеристика цветов («легкий», «тяжелый»). 
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Понятие основного цвета. Три основных цвета (красный, синий, желтый). 

Понятие составных цветов (фиолетовый, зеленый, оранжевый). Понятие тона, 

оттенка. 

Гармония цвета. Красота сочетания красок в природе, воспроизведение ее 

людьми. «Созвучность» цвета, его тональное 

решение. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Мир, который нас окружает 4 

2 Пишем вместе «радужную книгу» 10 

3 Школа волшебников 6 

4 Хоровод красок 13 

5 Дружат ли цвета? 1 

 Итого  33  

 

2-3 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

ОТКРЫВАЕМ МИР ПРИРОДЫ 

Тема 1. Школа юных экологов 

     Наблюдение — основной метод работы в природе. Выбор объекта 

наблюдения; определение цели и задач наблюдения; планирование его этапов. 

Вопросы, на которые необходимо ответить при планировании наблюдения: «Что 

наблюдать?», «С какой целью?», «Где, в каких условиях?», «Каким образом 

выполнять наблюдение?». Правила поведения, которые необходимо соблюдать в 

природе. 

Оборудование, необходимое для выполнения наблюдений: полевой 

дневник и простой карандаш для записей; приборы и инструменты (компас, 

лупа, бинокль, микроскоп); справочная литература (энциклопедии, атласы, 

определители и т.п.); план местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: своевременная запись наблюдаемых 

явлений и их зарисовка (фотографирование). 

Качества, которые необходимо развивать в себе юному исследователю 

природы. Индивидуальные и групповые упражнения для развития 

наблюдательности. 

Тема 2. Учимся видеть, слышать, наблюдать природу 

Органы чувств — «окошки в окружающий мир». Зрение и слух — 

основные источники информации об окружающем мире. В каких случаях важно 

хорошее обоняние, осязание и вкус. Можно ли повысить возможности наших 

органов чувств? 

Использование специальных приборов и инструментов (биноклей, ручных 

и бинокулярных луп, микроскопов) для изучения различных микро- и 

макрообъектов. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Цвета леса. 

Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. 

Составление палитры красок одного растения. 

Составление гаммы оттенков зеленого цвета — основного цвета леса, 

коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. 

Гармония как связь, стройность, соразмерность. Выразительность 
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линий и форм живых организмов. Гармоничное сочетание в организме 

растений и животных отдельных частей, пропорциональность форм. Знакомство 

с различными техниками рисования, позволяющими выразить свое впечатление 

от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование 

трафаретов и пр. 

Упражнения для тренировки слухового и тактильного восприятия. 

Игры: «Что это?», «Все мы — любимые дети природы». 

Тема 3. Природа — гениальный изобретатель 

Экология и математика. Зависимость особенностей внешнего строения 

растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. Проявление 

математических закономерностей в строении живых организмов. Явление 

симметрии в органическом мире (в мире живой природы). Как форма симметрии 

связана с образом жизни и средой обитания живых организмов. 

Спираль как способ достижения дополнительной жесткости и 

устойчивости в пространстве. Знакомство с примерами принципа спирали в 

строении, росте и развитии живых организмов. 

Преимущества, которые дает различным организмам (растениям, 

животным, грибам) принцип спирали. 

Геометрические формы в строении стеблей и листьев растений; форм 

кроны деревьев и кустарников. 

Тема 4. Изучаем природные взаимосвязи 

Взаимосвязи в природе. Простейшая классификация экологических 

взаимосвязей (между объектами и явлениями живой и неживой природы, между 

живыми организмами). Изучение влияния условий обитания на живой организм 

(на примере растений). Выявление взаимосвязей между различными видами 

живых организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и 

др.). Прямое и косвенное наблюдение. Разнообразные повреждения растений как 

источник информации об использовании их другими живыми организмами в 

качестве источников питания, как убежище и т.д. 

Подвижные игры: «Опасные цепочки», «Белки, сойки и орехи», «Кто в 

домике живет?». 

Тема 5. Природа — кормилица и вдохновительница 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, 

бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах народных умельцев (вышивальщиц, ткачих, 

кружевниц, в росписи платков). Игрушки из природных материалов: дерево, 

береста, лыко, солома. 

Природа в устном народном творчестве. Элементарные представления об 

антропоморфизме в фольклоре разных народов России и мира. Животные и 

растения, наделяемые различными положительными и отрицательными 

человеческими качествами. 

Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, 

безразличия и т.п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — 

окрашиваем ткани. Рисуем природными красками. 

Лес кормит и лечит. Лесное меню. Лекарственные растения 

леса. 
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Экскурсии: 1. Посещение местных памятников архитектуры, садово-

паркового искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы 

объектов. 

2. Посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Школа юных экологов 3 

2 Учимся видеть, слышать, наблюдать 

природу 

10 

3 Природа — гениальный изобретатель 8 

4 Изучаем природные взаимосвязи 8 

5 Природа — кормилица и вдохновительница   6 

6 Итого  35  

 

3 класс(35часов, 1 ч в неделю) 

ЭКОЛОГИЯ — НАУКА О ДОМЕ 

Тема 1. Что такое экологическая система? 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т.п.). 

Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические 

системы: системы органов растений, животных, человека. Организм как система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком 

экосистемами. Моделирование экосистем. 

Аквариум — модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один 

из наиболее распространенных типов наземных экосистем. Водоем как 

природная система. Болото — переходный тип между водными и наземными 

экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для 

удовлетворения потребностей человека. Материальные и духовные потребности. 

Влияние человека на природные экосистемы. 

Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека. 

Наблюден и я : выявление связей организма и окружающей его среды (на 

примере наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, 

входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы: Знакомство со строением простейшей 

механической системы (например, с использованием конструктора «Часы»). 

Моделирование водной экосистемы: подготовка и заселение аквариума (под 

руководством учителя). 

Дидактическая игра «Лесные экосистемы» из серии «Найди свой дом». 

Тема 2. Невидимые нити: многообразие экологических связей в природе 

Элементарные представления об экологическом равновесии. 

Биологическое разнообразие (разнообразие видов и экосистем) как 

условие сохранения экологического равновесия на планете. 
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Разнообразные связи — невидимые нити, связывающие различные 

организмы в единую систему. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми 

существами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида 

и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического 

вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики.  

Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления о пищевой 

пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: 

семьи, стаи, стада, колонии и т.п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски 

корма, защита от врагов, забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными 

видами: муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; 

медоед и медоуказчик и др. Общение животных. Способы передачи 

информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. 

Подражание и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков 

поведения, необходимых в дальнейшей жизни.  

Наблюдения: Внутривидовые и межвидовые отношения на примере 

поведения птиц (голубей, ворон, воробьев, уток и др. птиц, обитающих в 

городе), кошек и собак; обучение потомства у млекопитающих и птиц, 

встречающихся в городе. 

Практическая работа : Оригами «Птица». Моделирование отношений в 

птичьей стае. 

Игры: «Экологический театр», «Популяция оленей», «Белки, сойки и 

орехи», «Опасные цепочки». 

Тема 3. Ближайшее окружение человека: экология жилища 

   Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, в природе. 

Как мы понимаем слово «дом» (дом человека, убежище животных, 

планета — дом всего человечества). Порядок и уют в доме, как их поддерживать. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное 

влияние человека и окружающей его среды. Элементарные представления об 

экологии жилища. Человек защищается от воздействия окружающей среды: 

появление одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких 

материалов строят дома различные народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, 

изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, палатка. Общие 

требования, которые предъявляет человек к жилищу: надежная защита от 

неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, 

сильного ветра); доступность природных строительных материалов. 

Как выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных 

домов. Новые строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, 

асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и другие. 

Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как обеспечивается городской дом водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин 

возникновения экологических проблем. Экономное использование ресурсов — 

одно из условий сохранения окружающей среды. 

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 
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«Экологический дом»: использование при строительстве экологически 

безопасных для здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло; 

специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию Солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. 

Чистота, порядок и уют в доме. Семейные традиции и семейные 

праздники. Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, утверждение положения человека в обществе 

— принадлежность к определенному классу (касте, клану), профессиональная 

принадлежность и т.п. Зависимость покроя одежды, используемых для ее 

изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, 

используемые для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: звериный 

и птичий мех, кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, шелковых и 

смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере 

одеваться. 

Наблюдения: Изучение убежищ различных животных, встречающихся в 

городе, — насекомых (муравьев, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьев, ворон),  

млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация». 

Проектируем «экологический дом». 

Игры: «Конкурс экологической моды». 

Тема 4. Окружающая среда современного человека 

Кочевой образ жизни древних племен. Переход некоторых племен к 

оседлой жизни, возникновение первых поселений. Появление городов. 

Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к 

источникам пресной воды, необходимые запасы строительных материалов 

(камень, гли- 

на, древесина и т.п.), возможность торговать с соседями и др. 

Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за 

счет прилегающих к нему природных территорий. 

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания 

растений, животных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые 

для нормального существования города: пресная вода, продукты питания, 

топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями и транспортом; загрязнение водоемов, рек, подземных вод в 

черте города и за его пределами; накопление бытовых и промышленных 

отходов. Проблема шума в городе. 

Особенности жизни в городе и в сельской местности. Влияние города и 

села на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, которые 

необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным 

ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов 

будущего. 

Наблюдения: Изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: Определение загрязнения воздуха в городе по 

количеству частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, 

смазанных вазелином. 
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Игры: Проектирование микрорайона школы с учетом потребностей его 

жителей. 

Тема 5. Как возникают и как решаются экологические проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость 

производства все большего количества продовольственных и промышленных 

товаров. Рост потребностей человека. Экологические проблемы становятся 

глобальными — всеобщими, охватывающими весь земной шар. Глобальные 

экологические 

проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; 

истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 

продовольственная проблема. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т.д. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей 

среде. 

Наблюдения: Выявление нарушенных территорий в населенном пункте 

(городе, селе) или ближайшем микрорайоне (пустыри, несанкционированные 

свалки и т.п.). Составление коллективного проекта улучшения состояния данной 

территории. 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько 

рационально используется вода дома и в школе; способы ее экономии; 

коллективный проект по улучшению состояния нарушенной территории. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Что такое экологическая система 5 

2 Невидимые нити: многообразие 

экологических связей в природе 

7 

3 Ближайшее окружение человека: экология 

жилища 

9 

4 Окружающая среда современного человека 6 

5 Как возникают и как решаются 

экологические проблемы 

8 

6 Итого  35  

 

4 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

ЭКОЛОГИЯ +ЭКОНОМИКА 

Тема 1. Экология и экономика — две науки о доме 

Условия существования живых организмов. Обмен веществом, энергией и 

информацией. Потребности человека. Разнообразие потребностей 

(биологические и социальные; материальные и духовные). Мои личные 

потребности. Потребности — это все то, что требуется для жизни. Естественные 

потребности, характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности 

(на примере домашних питомцев). Потребности, характерные только для 

человека: общение, образование, проявление 

своих интересов. Потребности и желания людей разного возрас- 
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та, имеющих разные условия жизни и профессии. 

«Экология» и «экономика» — две науки о доме (от греч.ойкос — дом). 

Экология — наука о взаимосвязях живых организмов, включая человека, с 

окружающей средой. Экономика — «искусство ведения домашнего хозяйства». 

Взаимосвязь между экологией и экономикой. 

Четыре закона экологии Б. Коммонера, отражающие зависимость 

человека, его хозяйственной деятельности от природы. 

Тренинговое занятие «Мы все одной крови». 

Тема 2. Все связано со всем 

Проявление взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

Беседа по стихотворению С. Маршака «Гвоздь и подкова». 

Инсценировка сказки В. Бианки «Сова». Обсуждение причинно- 

следственных связей. Прямые и косвенные связи в природе и жизни человека, 

общества. 

Дом, в котором мы живем, — место для жизни семьи. Отношения, 

объединяющие (связывающие) членов семьи. Важность уюта, целесообразного 

порядка. Хозяйство — все имущество, принадлежащее семье и ее членам. 

Правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему хозяину: 

бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость. 

Все, что принадлежит человеку, — это его собственность. 

Личные вещи человека. Собственность — это не только вещи, но и 

произведения человека (стихи, музыка, идеи, научные открытия). Как человек 

становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. 

Заботливое отношение к своей и чужой собственности. 

Планета — наш общий большой дом, о котором нужно заботиться и 

поддерживать в нем порядок и равновесие. Как связаны уют и порядок в нашем 

«маленьком» доме (жилище семьи) и «большом» доме (нашей планете)? 

Природа — всеобщее достояние. Почему проблема сохранения природы 

касается каждого из нас. 

Тема 3. Все должно куда-то деваться 

Почему в природе не существует проблемы отходов. Круговорот веществ 

в природе. 

Как человек решает проблему отходов. Путешествие на машине времени 

(первобытнообщинный строй, древний мир, Средневековье, начало XX века). 

Проблема отходов в настоящее время. Почему некоторые вещества, которые 

создает человек, не включаются в природный круговорот? 

Загрязнение окружающей среды и состояние живых организмов (на 

примере растений и животных). Что такое биологическая индикация? 

Лишайники — индикаторы чистоты воздуха. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. 

Практические работы: Составление рассказа-предположения «Что было 

бы, если… (исчезли дождевые черви, грибы, бактерии и т.п.)». Занятие с 

элементами исследования «Знакомство с лишайниками». 

Игра «Опасные цепочки». 

Тема 4. Природа знает лучше 

В природе все должно идти своим чередом — нельзя покорять природу, а 

нужно сотрудничать с ней. Почему о человеке иногда говорят — «неразумное 

дитя природы. 
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Гибель многих древних цивилизаций связана с нарушением законов 

природы. Древнейшие земледельческие цивилизации. Нарушения законов 

природы в истории нашей страны: осушение болот, распашка целины. Проекты, 

которые не были осуществлены: поворот северных рек, транспортировка 

айсбергов для пополнения запасов пресной воды и др. 

Безграничны ли возможности природы к самовосстановлению? Как 

человек помогает природе восстановиться? 

Рисуночный т е с т «Что бы я попросил у Золотой Рыбки?». 

Творческое задание «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?». 

Тема 5. За все надо платить 

Природные ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса) — 

источник богатства государства и благосостояния его населения. Природные 

богатства России. Источники богатства государства: природные ресурсы, 

результаты деятельности людей (интеллектуальной, творческой, трудовой). 

Источники богатства человека: результаты его деятельности, знания, умения, 

предприимчивость. Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и 

нематериальные. Богатство и культура. Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется 

государству или городу. За счет налогов строятся и обслуживаются больницы, 

парки, скверы, библиотеки, школы. Налоги на землю, природные ресурсы. 

Отчисления на охрану и восстановление природы. 

Закон разумного использования природы (рационального 

природопользования) — «за все надо платить». Ничто не дается нам даром: за 

ухудшение состояния окружающей среды человек расплачивается своим 

здоровьем; за повышение урожая — «платит» удобрениями; за рост отходов — 

природными территориями, на которых создаются свалки и полигоны для 

захоронения твердых отходов и др. Истощение природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, сокращение разнообразия видов живых 

организмов — цена возрастающих потребностей человека. Необходимость 

разумного сокращения потребностей. 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия 

человека, направленные на их достижение. Безграничность человеческих 

желаний и невозможность исполнить все желания. Желания (потребности) 

членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность желаний, 

направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении 

их желаний (сделать подарок к празднику своими руками, отказаться от 

своего желания в пользу желания близкого, если оно важнее). 

К чему приводит нарушение законов экологии. Как природа наказывает 

человека за его неразумные поступки в погоне за прибылью и нежелание 

ограничивать свои потребности. 

Тема 6. Чем опасны отходы и как с ними бороться 

Увеличение количества промышленных и бытовых отходов. 

Способы утилизации отходов: сжигание и захоронение отходов. 

Повторное использование отходов (рециклинг). 

Вступительная беседа: что происходит с твердыми отходами после того, 

как мы выносим их из дома. Виртуальная экскурсия на 

мусороперерабатывающий завод (станцию по сортировке мусора, 

мусоросжигающий завод, полигон ТБО). 
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Как повторно используются утиль и макулатура. Утилизация и повторное 

использование стекла. 

Как получают и что изготавливают из алюминия. Применение алюминия 

в авиации. Как работают автоматы по приему алюминиевых банок. 

Изучение состава пищевых отходов. Как могут использоваться пищевые 

отходы: биогаз, органические удобрения и т.д. 

Компостирование. Использование дождевых червей для получения 

органического удобрения — вермикультура. 

Утилизация бытовых приборов и техники: мобильных телефонов, 

компьютеров, телевизоров и др. Об акциях, проводимых магазинами бытовой 

техники (скидки при покупке, если сдан старый бытовой прибор). Программа 

утилизации старых автомобилей. 

Как каждый человек может уменьшить количество твердых бытовых 

отходов. Научим других тому, о чем узнали сами. 

Практическая работа: Изготовление мини-компостера из пластиковых 

бутылок. 

Коллективный проект: Составление мини-энциклопедии «Мусор от А до 

Я». 

Виртуальная экскурсия : «Что происходит с твердыми отходами?». 

Тема 7. Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 

Знакомство с разнообразными профессиями, имеющими 

непосредственное отношение к экологии (специалисты в области биологической 

экологии; экологии города и жилища; промышленной, медицинской 

космической экологии; палеоэкологии и т.д.). Профессии, в которых нужно знать 

экологию: архитектор, ландшафтный дизайнер, лесничий, цветовод, агроном. 

Необычные профессии: эколог на таможне, эколог, заботящийся о здоровье 

китов во время морской нефтедобычи др. 

Правила, которые должен знать и соблюдать каждый человек, чтобы 

сохранить наш общий дом — нашу планету. 

Итоговое занятие по курсу: Защита проектов, викторина, КВН и т.п.).  

Примерные темы экологических проектов 

1. Моя улица 

• Изучение истории улицы, на которой живет твоя семья (или расположен 

детский сад, школа). 

• Дома, стоящие на этой улице: из чего они построены, сколько им лет; 

какие интересные люди жили в них в разное время и т.д. 

• Какие растения растут на улице и во дворах домов. 

• Самые красивые и самые непривлекательные уголки твоей улицы. 

• Твои предложения для того, чтобы улица стала еще красивее. 

2. Вода в нашем доме 

• Выяснение пути воды от источника пресной воды к твоему дому. 

• Для чего нам нужна вода (приготовление пищи, мытье посуды, 

сантехника и ванна; уборка квартиры). 

• Простейшие приемы определения качества воды. 

• Изучение способов улучшения качества питьевой воды (кипячение, 

различные бытовые фильтры). 

• Разработка рекомендаций сокращения расхода воды вашей семьей. 

3. Создай свой сад 

• Декоративные растения — спутники человека. 

• Наши комнатные растения — потомки жителей дальних стран. 
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• Проект озеленения нашей квартиры (детского сада, классной комнаты.) 

• Дневник роста моего растения. 

4. Кто где живет 

• Знакомство с животными, которые живут в твоем городе: птицы 

(воробьи, синицы, голуби), звери (например, белки, бурундуки, землеройки). 

• Соседи желательные и нежелательные (например, мыши, крысы и др.). 

• Где чей дом? (в каких убежищах живут различные животные.) 

• Изучаем жилища насекомых. 

• Как привлечь одних животных и избавиться от соседства других: твои 

предложения. 

• Мы ждем вас, птицы! (Привлечение птиц в городские экосистемы.) 

5. Наши маленькие соседи 

• Знакомство с беспозвоночными животными, которые живут в твоем 

городе: дождевые черви, улитки, пауки, жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики и 

другие. 

• Изучение их роли в природе. 

• Как сохранить этих животных в городе. 

6. Путешествие по экологической тропе 

• Изучение влияния человека на природу в городе. 

• Разработка маршрута экологической тропы и интересных стоянок, 

которые иллюстрируют различные примеры воздействия человека на природу в 

городе. 

• Подготовка сообщений для экскурсоводов. 

7. Жизнь городского пруда 

• Изучение истории городского пруда: его происхождение (существовал 

ли он до начала городской застройки или вырыт людьми с какой-то целью), 

использование в разные периоды времени. 

• Исследование воды в пруду: температура, цвет, запах, прозрачность. 

• Изучение состояния окрестностей пруда; есть ли мусор в воде и на 

прилежащей к нему территории. 

• Знакомство с обитателями пруда и его окрестностей: птицы, рыбы, 

улитки, пауки и др. 

• Твои предложения по улучшению состояния пруда. 

8. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! 

• От чего зависит твое здоровье. 

• Изучение твоего режима дня и режима дня твоих одноклассников. 

• Твое меню — продукты полезные и вредные для здоровья. 

• Как работает ваша школьная столовая. 

• Как утренняя гимнастика и физические упражнения влияют на твое 

здоровье. 

• Разработка рекомендаций по укреплению здоровья. 

Примерные объекты экскурсий. 

1. Ближайший лес, лесопарк или иные зеленые насаждения, в 

значительной степени соответствующие естественным лесным сообществам, 

характерным для данной местности. 

2. Памятники садово-паркового искусства. 

3. Памятники природы. 

4. Мастерские народного промысла, студии художников. 

5. Краеведческий, этнографический, минералогический, 

зоологический и иные музеи, соответствующие изучаемой тематике. 
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6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовыставки, 

посвященные природе. 

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т.п. 

8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т.п. 

9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений. 

10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п

/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Экология и экономика: две науки о доме 4 

2 Все связано со всем 3 

3 Все должно куда-то деваться 5 

4 За все надо платить 5 

5 Природа знает лучше 5 

6 Чем опасны отходы, и как с ними бороться 9 

7 Мы отвечаем за Землю: что может каждый из 

нас? 

4 

8 Итого 35 

часов 

 

Программа курса по общекультурному направлению 

 «Ступеньки» 1-4 классы 

Результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

 Личностные результаты освоения программы курса. 

способность к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

эмоциональное отношение к искусству; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования, знание основ здоровьесберегающих технологий; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

           готовность и способность к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность своих 

сверстников 

уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 
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 делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками, 

родителями; 

исполнять народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения стихотворных текстов 

 Предметные результаты освоения программы курса.  

 К концу 1 учебного года дети должны знать: 

знать/понимать: 

• приёмы правильного дыхания; 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать (по требованию педагога) слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

•: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в произведениях с подвижным темпом делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения с внятной артикуляцией; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя 

бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера 

Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час (34 часа в год). 

Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Певческая установка 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». 

Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи 

расправлены и свободны.  

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха.  

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать 

дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на 

зажжённую свечу). 

3. Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков.  

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного 

пения и чёткой дикции.  

5. Расширение певческого диапазона детей. 

6. Развитие чувства метроритма.  

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. 

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. 

8. Работа над чистотой интонирования.  
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Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные 

вокальные задачи и решается с помощью специальных тренировочных 

упражнений. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного 

начала и окончания пения.  

Формирование сценической культуры. 

 

Тематическое планирование 1 год 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Певческая установка. Певческое 

дыхание. 

4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. 

Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

20 

Итого: 34 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 К концу 2 учебного года дети должны знать: 

знать/понимать: 

певческую установку: правильное положение корпуса и головы при 

пении; 

дыхание; 

культуру звукоизвлечения; 

жанры вокальной музыки; 

уметь: 

принимать правильную позицию во время исполнения вокальных 

произведений; 

делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

точно повторить заданный звук; 

петь чисто и слаженно в унисон; 

петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

показать красивое звучание своего голоса; 

дать критическую оценку своему исполнению; 

принимать активное участие в творческой жизни школы 

Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час (34 часа в год). 

Содержание программы 

Второй год обучения 

Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки 

пения сидя и стоя. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение 

вокальных упражнений.  

Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по методу Стрельниковой М. 

Звукообразование. 
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Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на 

выработку точного унисона с элементами двухголосия. 

Упражнение на расширение диапазона. 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

Мягкая атака звука.  

Округление гласных. Способы их формирования в различных регистрах 

(головное звучание).  

Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь 

звука и дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного 

выдоха. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное 

дыхание. 

Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение 

гласных и согласных звуков. Работа над согласными и гласными. 

Распевание. Развитие звуковысотного и динамического диапазона.  

Ансамбль. Элементы двухголосия. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием 

совместного 

 ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и 

без него. Пение 

каноном. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона 

(чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пианино», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков 

в упражнениях, 

распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение 

певческого тона 

Распевание. Работа над тембром. 

Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные 

прятки». Музыкально 

– ритмические скороговорки. 

Сценическое движение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, 

естественности. 

Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические 

игры на раскрепощение. Работа над сценическим образом. Использование 

элементов ритмики, 
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 сценической культуры. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. 

Обучение ребѐнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму - заключительный этап работы. Формировать у детей культуру 

поведения на 

сцене. Форма организации: музыкальное занятие, репетиция, концерт.  

Работа над репертуаром. 

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и 

правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над 

репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. 

Художественное совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. Работа над выразительностью слов в пении. 

Форма организации: 

репетиция, концерт.  

 

Тематическое плантрование 2 год 

 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа 

над звуковедением и чистотой интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

20 

Итого: 34 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 К концу 3 учебного года дети должны: 

знать/понимать: 

• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, 

народное творчество; 

• типы дыхания; 

• продолжительность музыкальной фразы и смысловую перспективу; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

• понятия: музыкальной формы, ритма, темпа, мелодии; 

уметь: 

• по вокальным характеристикам определить классификацию голоса; 

• отличать жанры песни, романса, оперы; 

• определять высококультурное исполнительское искусство; 

• выразительно исполнять более длинные музыкальные фразы на одном 

дыхании; 

• правильно существовать в сценическом пространстве; 

• соизмерять нагрузки на голосовой аппарат; 
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•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, 

мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты. 

           Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час (34 часа в 

год). 

Содержание программы 

Третий год обучения 

Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки 

пения сидя и стоя. 

Пение упражнений на точное интонирование тона и полутона, на 

активизацию артикулярного аппарата. Пение с сопровождением и без него.  

Теоретические основы. Психологическая готовность к выступлению. 

Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса 

Теоретические основы. Гигиена певческого голоса. Форма организации: 

музыкальное занятие.  

Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. Форма организации: 

музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективное исполнение и 

работа по группам. 

Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

Закрепление 

певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох.  

Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное 

дыхание. Форма организации: музыкальное занятие. Вид деятельности: 

коллективное исполнение. 

Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и   музыкальных скороговорок. Сонорные и несонорные согласные 

звуки. Работа над согласными и гласными. Распевание. Развитие звуковысотного 

и динамического диапазона. Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 

согласованности артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать 

рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения 

нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Форма организации: 

музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективноеисполнение. 

Ансамбль. Элементы двухголосия. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. 

Формирование умения петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой 

строя. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Форма 

организации: репетиция, концерт. Вид деятельности: 

коллективное исполнение. 

Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

оттенков («легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, 
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репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого 

тона при пении 

«тихо». Распевание. Работа над тембром.Форма организации: репетиция, 

концерт. Виддеятельности: коллективное исполнение. 

Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические 

скороговорки. 

Пение канонов. Форма организации: репетиция, концерт. Вид 

деятельности: коллективное 

исполнение. 

Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. Работа над 

сценическим образом. Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения подмузыку. Формирование сценической культуры.                      

Работа с фонограммой. Обучение ребѐнка пользованию фонограммой 

осуществляется с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап работы. 

Формировать у детей культуру поведения на сцене. Форма организации: 

музыкальное занятие, репетиция. Вид деятельности: коллективное, групповое и 

сольное исполнение. 

Работа над репертуаром. 

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных 

интонационных и технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр 

видеоклипов, прослушивание. Распевание. 

Работа над подвижностью голосов. Работа над выразительностью слов в 

пении. 

Форма организации: музыкальное занятие. Вид деятельности: 

коллективноеисполнение.  

 

Тематическое планирование 3 год 

№ Наименование разделов и тем Количес

тво часов 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа 

над звуковедением и чистотой интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

20 

Итого: 34 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 К концу 4 учебного года дети должны: 

знать/понимать: 

закрепление навыков владения певческим дыханием; 

совершенствование дикционной техники; 

освоение правил орфоэпии в пении; 

расширение певческого диапазона; 

сглаживание певческих регистров; 

работа над гибкостью голоса; 

освоение техники работы с микрофоном; 
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работа над индивидуальным сценическим образом. 

Содержание программы 

Работа над певческой установкой и дыханием. Посадка певца, положение 

корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания 

(пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании). 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, 

способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение 

нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского 

голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

Работа над дикцией и артикуляцией. 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции 

(умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности 

произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, стремление 

к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание 

согласных. 

Формирование чувства ансамбля. 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). 

Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных 

видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. 

Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  

 

Тематическое планирование 4 год 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа 

над звуковедением и чистотой интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

20 

Итого: 34 

 

Программа курса по общекультурному направлению 
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«Домисольки» 1-4 классы 

   Программа рассчитана на 4 года, 1-4 класc.1 класс 33 часа, 2-4 класс -34 

часа (1 час в неделю)  

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; 

формирование эмоциональное отношение к искусству;  

формирование духовно-нравственных оснований; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;  

Метапредметные результаты: 

планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством. 

уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

элементарные способы воплощения художественно-образного 

содержания музыкальных произведений  в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности;  

правильную певческую установку; 

особенности музыкального языка. 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

исполнять одноголосные произведения, правильно распределять дыхание 

в длинной фразе; 

выражать образное содержание музыки через пластику;  

создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

исполнять вокально-хоровые произведения. 

Содержание 

Формы занятий  

  Программой предусмотрено использование следующих форм занятий:  

индивидуальные  

коллективные  

групповые  

   Для успешного прохождения тем используются занятия в форме игры, 

соревнования, беседы. Обучение пению проходит в практической деятельности 

воспитанника.  

   Для повышения профессионального уровня дети участвуют в конкурсах 

вокального мастерства.  

  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса  
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В основе процесса обучения эстрадному пению лежат следующие 

методические принципы:  

Единство эмоционального и созщнательного 

Единство художественногои технического развития певца 

Постепенность и поледовательность в овладении мастерством пения; 

Применение индивидуального подхода  

На занятиях можно использовать следующие методы обучения:  

1. метод контроля, самоконтроля  

2. объяснительно – иллюстративный  

3. репродуктивный  

  Личный показ педагога – применяется с учетом способностей и 

характера восприятия воспитанника.  

  Правильно подобранный репертуар способствует духовному и вокально 

– техническому росту воспитанника, определяет его творческое лицо, позволяет 

решить воспитательные задачи.  

   Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться 

следующими принципами: 

Художественная ценность 

Воспитательное значение 

Доступность музыкального и литературного текста 

Разнообразие жанров и стилей  

Немаловажным приемом в обучении является мотивация к занятиям.  

Содержание 1 класса 

 Цель:   

создание условий для включения детей в музыкально – творческую 

деятельность.  

Задачи:  

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения;  

- развивать творческую активность и самостоятельность детей;  

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру.  

1. Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, 

правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.  

2. Знакомство. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. 

Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.  

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Введение 

понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука.  

4. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака.  

5. Дикция и артикуляция.  

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова.  

6. Ансамбль. Унисон.  
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Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство 

звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла.  

7. Музыкально – исполнительская работа.  

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко».  

8. Ритм.  

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии.  

9. Сцендвижение.  

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение.  

10. Репертуар.  

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. 

Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание 

текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого 

произведения.  

11. Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя 

свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. Отбор 

лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. 

 

Тематическое планирование  

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Вводное занятие (4 ч) 2 2 

2 Знакомство с 

основными вокально-

хоровыми навыками пения 

(5ч) 

3 2 

3 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи (4ч) 

2 2 

4 Дыхание (2) 1 1 

5 Дикция и артикуляция 

(3) 

2 1 

6 Пение в группе. 

Умение слушать друг друга (5 

ч) 

4 1 

7 Музыкально-

исполнительская работа (3ч) 

2 1 

8 Ритм (3ч) 2 1 

9 Сценодвижение  

(поведение на сцене) (2ч) 

1 1 

10 Работа над репертуаром 

(1ч) 

- 1 

11 Итоговые занятия, 

творческие отчеты (1ч) 

- 1 

 ИТОГО         33 ч 19 14 

Содержание 2 класс 
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Цель: 

создание условий для творческого развития детей. 

Задачи:  

- закрепить основы вокальной культуры;  

- закрепить знания специальной терминологии;  

- развивать творческую активность детей;  

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру.  

Певческая установка.  

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение 

вокальных упражнений.  

Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнение на расширение 

диапазона.  

Дыхание.  

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь 

звука и дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного 

выдоха. 

Дикция и артикуляция.  

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение 

гласных и согласных звуков.  

Цепное дыхание. 

Понятие цепного дыхания. Упражнения цепного дыхания при пении. 

Ритм и ритмический рисунок.  

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии.  

 Сценическое движение.  

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, 

естественности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. 

Психологические игры на раскрепощение. 

 

 

Тематическое планирование  

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Певческая установка. 

Певческое дыхание (2ч) 

1 1 

2 Музыкальный звук 

(6ч) 

5 1 

3 Высота звука (4ч) 3 1 

4 Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования (7ч) 

6 1 

5 Цепное дыхание (5ч) 4 1 

6 Работа над дикцией и 

артикуляцией (4ч) 

4 - 

7 Формирование 5 1 
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С

о

д

е

ржание программы 3 класс 

Вводное занятие.  

Знакомство с программой, режимом работы. Подбор репертуара. 

Знакомство с музыкальными жанрами (мировая классика, произведения 

современных композиторов). 

Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. 

Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. 

Сценическое движение. Умение изобразить настроение различных 

движений. 

 Дыхание. Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

Закрепление певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

Дикция и артикуляция. Формирование навыков правильного певческого 

произнесения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок.  

Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во время 

пения. Пение упражнений на точное интонирование тона и полутона, на 

активизацию артикулярного аппарата. Пение с сопровождением и без него. 

 Итоговые занятия, творческие отчеты. 

 

Тематическое планирование  

сценической культуры. 

Работа с фонограммой (6ч) 

 ИТОГО         34 ч 28 6 

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Введение, владение 

своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. Собственная 

манера исполнения 

вокального произведения. 

Выявление индивидуального 

интонирования (3) 

3 - 

2 Знакомство с 

произведениями Различных 

жанров, манерой 

исполнения. Великие 

вокалисты. Вокальные 

навыки (2ч) 

- 2 

3 Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений, театральные 

постановки (8ч) 

7 1 

4 Музыкально 

сценические движения. 

5 1 
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Содержание программы 4 класс 

    Программа предусматривает теоретический и практический разделы. 

Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, 

ритмическим движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Особое 

место уделяется концертной деятельности.  

    В образовательном учреждении регулярно проходят праздники и 

конкурсы, где задействованы ребята из студии. На каждое мероприятие 

практически всегда звучат новые произведения, тем самым расширяется 

исполнительский репертуар. Всё это приобретает прикладной смысл занятиям 

вокальной студии. 

Введение. 

 Прослушивание. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая 

установка. Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков.  

Охрана голоса. 

Группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний 

голосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё 

многообразие звуков можно сгруппировать в три категории – звуки 

музыкальные, не музыкальные (шумы) и звоны. Музыкальные звуки, в отличие 

от всех остальных, являются результатом регулярных колебаний, поэтому их 

высота может быть точно определена. 

Певческая установка. 

Упражнения, практические занятия на раскрепощение на сцене. 

Дыхание.  

Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное 

дыхание. Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной 

педагогике. От правильного певческого дыхания зависит качество звука. Типы 

певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной), грудной, брюшной 

(диафрагматический), смешанный (грудобрюшное) Дыхательные упражнения 

учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание берётся не вместе, а 

по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания.  

Распевание. 

Развитие звуковысотного диапазона.  Развитие динамического диапазона. 

Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Атака звука. Виды атаки 

звука и способы звуковедения. Обязательным условием формирования и 

совершенствования вокальных навыков являются упражнения, которая состоят 

из упражнений, называется распеванием. 

Работа над подвижностью голоса. 

Сценодвижение. 

Сценическая культура (6ч) 

5 Опорное дыхание, 

артикуляция, певческая 

позиция (4ч) 

3 1 

6 Расширение 

диапазона голоса. Выявление 

индивидуальных красок 

голоса (7ч) 

6 1 

7 Итоговые занятия, 

творческие отчеты (4ч) 

4 - 

 ИТОГО         34 ч 28 6 
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Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных 

движений. Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа 

артиста, исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и работы со 

зрителем, а также, как выходить из неприятных курьёзных ситуаций, которые 

зачастую случаются в момент выступлений. 

Работа над выразительностью слов. 

Для работы над подвижностью и беглостью голоса используются очень 

простые упражнения и поются сначала в очень спокойном темпе и ограниченном 

количестве, чтобы не утомлять гортань. 

Итоговое занятия.  

 

Тематическое планирование  

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Введение. 

Владение голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков (3ч) 

2 1 

2 Охрана голоса 

Теоретические основы. 

Гигиена певческого голоса 

(1 ч) 

- 1 

3 Певческая 

установка 

Теоретические основы. 

Психологическая 

готовность к выступлению 

(3ч) 

2 1 

4 Дыхание. Типы 

певческого дыхания. 

Работа над певческим 

дыханием. Цепное 

дыхание (6ч) 

5 1 

5 Дикция и 

артикуляция. 

Распевание. Развитие 

звуковысотного и 

динамического диапазона 

(6ч) 

5 1 

6 Музыкально-

исполнительская работа 

Распевание. Работа над 

подвижностью голосов 

(4ч) 

4 - 

7 Сценодвижение 

Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

5 1 
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Программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Хочу всё знать!» 

6 класс 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной 

образовательной программы внеурочной «Хочу узнать!» можно считать 

следующее: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Основным объектом оценки результатов освоения 

программыслужит сформированность у обучающегося    

коммуникативных и познавательных универсальных действий, направленных на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать познавательную   задачу   в   

практическую;  

 умение   контролировать   и   оценивать   свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа; 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений (6ч) 

8 Работа над 

выразительностью слов в 

пении (3ч) 

2 1 

9 Итоговое занятие. 

Повторение пройденного 

материала (2ч) 

1 1 

 ИТОГО         34 ч 26 8 
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Формы диагностики учета результатов освоения программы 

Формой подведения итогов в служиат выставки продуктов детского 

творчества по каждому разделу. Кроме того, теоретические данные по каждой 

теме можно оформить в слайдовую презентацию по направлениям и в 

дальнейшем использовать на уроках по смежным темам в «Технологии», 

«Изобразительном искусстве», «Музыке», «Физической культуре». 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

Письменный итоговый контроль: «Методика незаконченного 

предложения».   

Пример. Раздел «Все для дома»: «Ручной инструмент, устройство или 

машина для резки (стрижки) различных материалов – это … (ножницы) 

Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала каждого 

года обучения. Ключ к результату усвоения материала: 

1-й уровень (70-80%) — 3 балла 

2-й уровень (80-90%) — 4 балла 

3-й уровень (90-100%) — 5 баллов 

Содержание программы 

Предприятия, сооружения, здания.История возникновения зданий, 

предприятий. Современные и древние сооружения. 

Транспорт. История возникновения разных транспортных средств, их 

необходимость в современном обществе. Общественный транспорт, велосипед, 

самолет, автомобиль, луноход, лайнер, пароход, железнодорожный транспорт, 

уборочные машины. Специальные машины: машина «Скорой помощи». 

Оказание первой помощи на дороге. 

Полезные изобретения. Изобретения, которые принесли пользу 

человечеству: светофор, дорожные знаки, флюгер, спички, зонтик, деньги, 

телефон, аквариум. Упаковочный материал. Интернет и компьютер. Вред 

изобретений. 

 

Тематическое планирование 

 

№

 

п\п 

Тема Кол

-во часов 

1 Предприятия, сооружения, здания  

2

1 

Кто основал первый зоопарк 1 

2 Как идет почта 1 
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3

3 

Когда возникли музеи 1 

4

4 

Как появился фонтан 1 

5

5 

А зачем нам лестницы? (метро) 1 

7

7 

Как возникла почтовая служба? 1 

8

8 

Как возникли города 1 

9

9 

Когда люди начали строить дома 1 

1

10 

Все на каток! 1 

1

11 

Гидроэлектростанция 1 

1

12 

Каким был первый магазин 1 

3

13 

Кто вперед? (стадион) 1 

4

14 

Цирк! Цирк! Цирк! 1 

1

15 

На подмостках театра 1 

1

16 

Чудеса света 1 

 Транспорт  

1

17 

Общественный транспорт 1 

8

18 

Кто придумал велосипед 1 

1

19 

Кто создал автомобиль 1 

2

20 

Кто изобрел самолет 1 

2

21 

Луноход 1 

2

22 

Лайнер. Пароход 1 

2

23 

Железнодорожный транспорт 1 

2

24 

Уборочные машины 1 

2

25 

Специальные машины. Машина «Скорой 

помощи» 

1 

2 Полезные изобретения  

2

26 

Флюгер 1 

2 История спичек 1 
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27 

2

28 

Когда был изобретен зонтик 1 

2

29 

История происхождения денег 1 

3

30 

Как был изобретен телефон 1 

3

31 

Светофор. Дорожные знаки 1 

3

32 

Окно в подводный мир (аквариум) 1 

3

33 

Упаковочные материалы 1 

3

34 

Компьютер и Интернет 1 

 итого 34 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные и подвижные игры» 5-6 

класс 

 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 



453 

 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по 

правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

№

 п/п 
Тема Количество 

часов 
1

. 
Основы знаний и умений. Способы 

физкультурной деятельности 
  Во время 

занятий             
2

. 
Подвижные игры 5 

3

. 
Волейбол 10 

4

. 
Баскетбол 10 

5 Футбол 10 

 Всего 35 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п

.п 

Наиме

нование 

раздела 

программы 

 

К

ол-во 

 

часов 

Содержание программного 

материала 
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1

. 

Подви

жные игры 

5 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на 

занятиях и в секциях. Развитие скоростных 

качеств. ОФП. Эстафеты с в/б мячами. 

2

. 

Подвиж

ные игры 

 

 

Физическая культура и основы 

здорового образа жизни. Командные виды 

спорта. 

Эстафеты с б/б мячами. 

3

. 

Подвиж

ные игры 

 Гигиенические правила при 

занятиях физическими упражнениями. 

Подвижные игры «Перестрелка», 

«Картошка». 

4

. 

Подвиж

ные игры 
 Подвижные игры «Пионербол», 

«Мяч капитану». Игры на внимание. 

5

. 

Подвиж

ные игры 
 Подвижные игры «Снайпер». 

6

. 
Волейб

ол 

1

0 

Составление плана и подбор 

подводящих упражнений. Правила игры. 

Жесты судьи. 

Стойка игрока. Передача мяча 

сверху. 

Подвижные игры «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

7

. 

Волейб

ол 

 Передача мяча сверху. 

Перемещение в стойке. Стойка 

волейболиста: выпад вправо, влево, 

шаг вперёд, назад. Прием мяча снизу. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

8

. 

Волейб

ол 

 Перемещения в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд. Прием 

мяча снизу. Передача мяча сверху. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

9

. 

Волейб

ол 

 Передача мяча сверху. Нижняя 

прямая подача. Передача мяча над 

собой на месте, в движении. 
1

0. 

Волейб

ол 

 Две-три передачи мяча над 

собой и передача партнёру. 

Передачи мяча в тройках. Передачи 

мяча в тройках: зоны 6-3-4. 
1

1. 

Волейб

ол 

 Передачи мяча в тройках: 

 зоны 6-2-3. Верхняя прямая 

подача, прием мяча с подачи. 
1

2. 

Волейб

ол 

 Верхняя прямая подача, прием 
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мяча с подачи. Прием мяча одной 

рукой снизу, сбоку и сверху. 
1

3. 

Волейб

ол 

 Передачи мяча в тройках: 

зоны 1-3-2. Передача мяча 

через сетку. 
1

4. 

Волейб

ол 

 Передача мяча через сетку. 

Передачи мяча в тройках:зоны 1-4-2. 

Учебная двусторонняя  игра. 
1

5. 

Волейб

ол 

 Прием и розыгрыш мяча с 

подачи. Приём мяча в зоне 

6.Тактические действия. Учебная 

двусторонняя игра. 
1

6. 
Баскет

бол 

1

0 

Составление плана и подбор 

подводящих упражнений. Правила игры. 

Жесты судьи. 

Техника передвижения и остановки 

прыжком. Эстафеты с баскетбольными 

мячами. 

1

7. 

Баскетб

ол 

 Эстафеты баскетболистов с 

ведением мяча змейкой, передачей двумя 

руками от груди 

1

8. 

Баскетб

ол 

 Бросок мяча одной рукой от плеча. 

Передачи: от груди, головы, от плеча. 

Ловля и передача мяча. 

1

9. 

Баскетб

ол 

 Ведение мяча с изменением 

направления. Совершенствовать ведение 

мяча. Игра в мини-баскетбол 3*3 

2

0. 

Баскетб

ол 

 Совершенствование навыков 

ведения. Ведение мяча со сменой рук. 

Ведение мяча с обводкой стоек и 

соперников. Броски с места. Учебная игра 

упрощенным правилам. 

2

1. 

Баскетб

ол 

 Броски после ведения в двух шагах. 

Броски в прыжке. Игра «семь передач», 

«Собачка» Учебная игра упрощенным 

правилам. 

2

2. 

Баскетб

ол 

 Игровые комбинации с передачами, 

с ведением после двух шагов. 

Совершенствование умений ведения, 

передач, бросков. Эстафеты с 

баскетбольными мячами. 

2

3. 

Баскетб

ол 

 Тактика игры в нападении. 

Упражнения для совершенствования 

умений владеть мячом в нападении. 

Учебная игра. 

2

4. 

Баскетб

ол 

 Зонная защита. Комбинированные 

упражнения. Учебная игра. 
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2

5. 

Баскетб

ол 

 Соревнование. Итоговая игра. 

2

6. 

Футбол 1

0 

Инструктаж техники безопасности. 

Правила игры. Жесты судьи. Составление 

плана и подбор подводящих упражнений. 

ОФП, ОРУ с футбольным мячом 

2

7. 

Футбол  Упражнения для развития быстроты 

координационных способностей. 

Остановка мяча стопой. Удары по мячу 

головой, вбрасывание из-за боковой линии, 

обманные движения. 

2

8. 

Футбол  Остановка мяча грудью. Удары 

головой в прыжке и с разбега. Обманные 

движения уходом, остановкой, ударом. 

Двусторонняя игра. 

2

9. 

Футбол  Упражнения для развития гибкости 

Передачи и остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Удары по воротам 

средней частью подъема. Игра. 

3

0. 

Футбол  Упражнения для развития 

координации движений.  Удар по не 

подвижному мячу внутренней частью 

подъема.  Двусторонняя игра. 

3

1. 

Футбол  Игра вратаря. Ловля мяча в падении. 

Отбивание мяча кулаком. Упражнения для 

развития скоростно-силовых качеств. 

Удары по воротам соответствующими 

способами на точность попадания мячом.  

Игра. 

3

2. 

Футбол  Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств. Удар по 

летящему мячу серединой лба. Игра 

3

3. 

Футбол  Удары по воротам внутренней и 

средней частью подъема  после ведения 

передач партнера. Учебная игра в 

уменьшенных составах. 

3

4. 

Футбол  Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств.  Выполнение 

комбинаций из освоенных элементов удар 

по воротам. Игра 

3

5. 

Футбол  Товарищеская встреча. 

Соревнование. Итоговая игра 

 

 

2.3. Организационный раздел  

2.3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «Краснощековская СОШ № 1» (далее ― Учебный 

план), реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.   

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и 

недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х вариантах:  

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет);  

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет);  

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет);  

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет).  

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом:  

особенностей психофизического развития обучающихся, 

сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся 

особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий для 

реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на 

их изучение.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;   

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.   

Таким образом, часть учебного плана предусматривает: учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в  

том числе этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных  

предметов обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии;  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено психокоррекционными занятиями. Всего на 

коррекционноразвивающую область отводится 6 часов в неделю.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом (4 часа).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет МБОУ «Краснощековская СОШ № 1». 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Предметные 

области  

             Классы   

 

Учебные предметы  

Количество часов в год  Всего 

I1 I  II  III  IV  

Обязательная часть  

1.  Язык  и 

речевая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение 1.3.Речевая 

практика  

66  

66  

99  

99  

99  

66  

102  

136  

68  

102  

136  

68  

102  

136  

68  

471  

573  

369 

2. Математика  2.1.Математика  99  99  136  136  136  606 

3.  

Естествознание  

3.1.Мир природы и 

человека  

66  66  34  34  34  234 

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2.  

66  

66  

66  

33  

34  

34  

34  

34  

34  

34  

234  

201 

 Изобразительное 

искусство 

      

5.  Физическая  

культура  

5.1.  Физическая  

культура  

99  99  102  102  102  504 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  66  66  34  34  34  234 

Итого   

 

 

693  693  680  680  680  3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

-  - 102  102  102  306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693  693  782  782  782  3732 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):   

198  198  204  204  204  1008 

Внеурочная деятельность 132  132  136  136  136  672 

Всего к финансированию  1023  1023  1122  1112  1122  5412 
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области  

         Классы   

 

Учебные предметы  

Количество часов в год  Всего 

I  II  III  IV  

Обязательная часть  

1.  Язык  и 

речевая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение 1.3.Речевая 

практика  

99  

99  

66  

102  

136  

68  

102  

136  

68  

102  

136  

68  

405  

507  

270 

2. Математика  2.1.Математика  99  136  136  136  507 

3.  

Естествознание  

3.1.Мир природы и 

человека  

66  34  34  34  168 

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2.Изобразительное 

искусство 

66  

33  

34  

34  

34  

34  

34  

34  

168  

135 

5.  Физическая  

культура  

5.1.  Физическая  

культура  

99  102  102  102  405 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  66  34  34  34  168 

Итого   693  680  680  680  2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102  102  102  306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693  782  782  782  3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):   

198  204  204  204  810 

Внеурочная деятельность 132  136  136  136  540 

Всего к финансированию  1023  1122  1112  1122  4389 
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Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Предметные 

области  

            Классы   

 

Учебные предметы  

Количество  часов  в  

неделю  

Всего 

I1 I  II  III  IV  

Обязательная часть  

1.  Язык  и 

речевая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика  

2  

2  

3  

3  

3  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

14  

17  

11 

2. Математика  2.1.Математика  3  3  4  4  4  18 

3.  

Естествознание  

3.1. Мир природы и 

человека  

2  2  1  1  1  7 

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительно е 

искусство  

2  

2  

2  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

7  

6 

5.  Физическая 

культура  

5.1.  Физическая  

культура  

3  3  3  3  3  15 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2  2  1  1  1  7 

Итого   21  21  20  20  20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-  -  3  3  3  9 

Максимально  допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21  21  23  23  23  111 

Коррекционно-развивающая  6  6  6  6  6  30 

 

область (коррекционные занятия и 

ритмика): 
      

Внеурочная деятельность:  4  4  4  4  4  20 

Всего к финансированию  31  31  33  33  33  161 
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Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области  

Классы   

 

Учебные предметы  

Количество часов в год  Всего 

I  II  III  IV  

Обязательная часть  

1.  Язык  и 

речевая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение 1.3.Речевая 

практика 

3  

3  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

12  

15  

8 

2. Математика  2.1.Математика 3  4  4  4  15 

3.  

Естествознание  

3.1.Мир природы и 

человека 

2  1  1  1  5 

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительное 

искусство  

2  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

5  

4 

5.  Физическая  

культура  

5.1.  Физическая  

культура  

3  3  3  3  12 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2  1  1  1  5 

Итого   21  20  20  20  81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

-  3  3  3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21  23  23  23  90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):   

6  6  6  6  24 

Внеурочная деятельность 4  4  4  4  16 

Всего к финансированию  31  33  33  33  130 
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями): V-IXклассы 

Предметные 

области  

                    Классы  

 

Учебные предметы  

Количество часов в год 

V  VI  VII  VII 

I  

IX  Всего  

Обязательная часть  

1.  Язык  и 

речевая практика  

1.1. Русский язык 1.2. 

Чтение  

(Литературное чтение)  

136  

136  

136  

136  

136  

136  

136  

136  

136  

136 

680  

680 

2. Математика 2.1. Математика  

2.2. Информатика  

136  

-  

136  

-  

102 

34  

102 

34  

102 

34  

578  

102 

3.  

Естествознание 

3.1. Природоведение  

3.2. Биология  

3.3. География  

68  

-  

-  

68  

 

68  

-  

68  

68  

-  

68  

68  

-  

68  

68 

136  

204  

272 

4. Человек  4.1. Мир истории 4.2. 

Основы социальной 

жизни 4.3. История 

отечества  

-  

 

34  

-  

68  

 

34  

-  

-  

 

68  

68  

-  

 

68  

68  

-  

 

68  

68 

68  

 

272  

204 

5. Искусство  5.1. Изобразительное 

искусство 

 5.2. Музыка  

68  

 

34  

-   

-  

-   

-  

-   

-  

-   

- 

68  

 

34 

6. Физическая 

культура  

6.1. Физическая культура  102  102 102  102  102  510 

7. Технологии  7.1. Профильный труд  204  204 238  272  272  1190 

Итого  918  952 986  

 

102 

0  

102 

0  

4998  

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68  68 68  68  68  340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

986  102 

0 

108 

8  

112 

2  

112 

2  

5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия)  

204  204 204  204  204  1020 

Внеурочная деятельность:  136  136 136  136  136  680 

Всего к финансированию  132 

6  

136 

0 

142 

8  

146 

2  

146 

2  

7038 
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Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

V-IXклассы 

Предметные 

области  

Классы   

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  IX  Всег

о  

Обязательная часть 

1.  Язык  и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

(Литературное чтение)  

4  

4  

4  

4  

4  

4  

 

4   

4  

4  

4 

20  

20 

2. Математика 2. 1.Математика  

2.2. Информатика  

4  4  3  

1  

3  

1  

3  

1  

17  

3 

3.  

Естествознание 

3.1.Природоведение  

3. 2.Биология  

3.3. География  

2  

-  

-  

2  

 

2  

- 

2   

2  

- 2  

2  

- 2  

2 

4  

6  

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории  

4.2. Основы 

социальной жизни  

4.3. История отечества  

- 

1  

 

-  

2  

1  

 

-  

- 

2  

 

 2  

- 2  

 

2  

- 2 

 

2 

2  

8  

 

6 

5. Искусство  

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

 5.2. Музыка  

2  

 

1   

-  

 

-  

-  

 

-  

-  

 

-  

-  

 

- 

2  

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд  6  6  7  8  8 35 

Итого  27  28  29  30  30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2  2  2  2  2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29  30  32  33  33 157 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия)  

6  6  6  6  6 30 

Внеурочная деятельность:  4  4  4  4  4 20 

Всего к финансированию  39  40  42  43  43 207 
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Примерный недельный учебный план образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

X-XIIклассы 

Образователь 

ные области  

Классы                          

 

Учебные предметы  

Количество часов в год 

X  XI  XII  Всего 

Обязательная часть  

1.  Язык  и 

речевая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Литературное чтение   

2  

3  

2  

3  

2  

2  

6  

8 

2. Математика  2. 1.Математика 

2.2. Информатика 

2  

1  

2  

1  

2  

1  

6  

3 

4. Человек  4.2. Основы  социальной жизни  

4.4. Обществоведение  

4.5. Этика  

2  

1  

2 

 

2  

1  

2  

 

2  

2  

2  

 

6  

4  

6  

 

6. Физическая 

культура  

6.1. Физическая культура  3  3  3  9 

7. Технологии  7.1. Профильный труд  15  15  15 45 

Итого  31  31  31 93  

Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений 

3  3  3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

34  34  34 102 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия)  

6  6  6 18 

Внеурочная деятельность:  4  4  4 12 

Всего к финансированию  44  44  44 132 

 

 

На основе примерного плана для каждого обучающегося  составляется  

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы 

и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

Общий объем нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

МБОУ «Краснощёковская СОШ№1»  самостоятельно. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на русском языке. 
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Учебный план МБОУ «Краснощёковская СОШ№1», реализующей АООП 

вариант1, включает две части: 

I - обязательная часть, включает: 

• шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

педагогом- психологом, учителем-дефектологом или учителем; 

II - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

• внеурочные мероприятия. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. Выбор коррекционных курсов и их количественное 

соотношение самостоятельно определяется МБОУ «Краснощёковская СОШ№1», 

исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПР. 

В процессе освоения АООП сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта АООП на другой. Основанием для этого является 

заключение ПМПК. Перевод обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с одного варианта программы на другой 

осуществляется организацией на основании комплексной оценки результатов 

освоения АООП по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

При организации образования ниндивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 

организация, реализующая вариант 1,составляет ИУП для каждого обучающегося, в 

котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных 

курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий - не более 40 минут. 

В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

ученик (индивидуальная работа), группа (2-3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса) 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления 

формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. 

С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному 

возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных  и 

групповых занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
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особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 

ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие 

личности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

и СИПР определяет образовательная организация. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную 

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

условий школы, с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 33 

недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 35 недель 

для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 

2.3.2.Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Краснощёковская 

СОШ№1» является структурным компонентом ООП НОО. Нормативную базу 

Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

• Федеральный Закон №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

• СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• Устав МБОУ «Краснощёковская СОШ№1»; 

1. Календарные периоды 

Класс

ы 

Количество учебных недель 

1 33 

2-12 35 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Начало учебного года: 1 сентября. 
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2.2. Окончание учебного года: для обучающихся 1 классов – 25 мая, для 

2-4 – 31 мая. 

2.3. Продолжительность учебных периодов по четвертям 

1 класс 

Учебные 

четверти 

Количество учебных недель 

I 

четверть 

8 

II 

четверть 

8 

III 

четверть 

9 

IV 

четверть 

8 

Итого за 

учебный год 

33 

2-12 классы 

Учебные 

четверти 

Количество учебных недель 

I 

четверть 

8 

II 

четверть 

7 

III 

четверть 

11 

IV 

четверть 

9 

2.4. Продолжительность каникул 

Каникулы К

ласс

ы 

Количество календарных дней 

Осенние 1

-12 

8 (конец октября-начало 

ноября) 

Зимние 1

-12 

14 (конец декабря-начало 

января) 

Дополнительные каникулы 1 8  (февраль) 

Весенние 1

-12 

9 (конец марта-начало апреля) 

Летние 

 

1 97 (конец мая -август) 

2

-12 

92 (июнь-август) 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, 

переносами выходных дней 

- 4 ноября - выходной день в честь День народного единства, 

- 23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества, 

- 8 марта - выходной Международный женский день, 

- 1 мая - выходной Праздник Весны и Труда, 

- 9 мая - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне. 
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3. Режим работы МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» 

Начало занятий – 8.30 часов 

Период учебной 

деятельности 

1 классы 2-12 

классы 

Учебная неделя 5 5 

Урок 35 минут - 1 

полугодие 

40 минут - 2 

полугодие 

40 минут 

4.Продолжительность  и количество уроков 

1 классы: 

1 четверть (сентябрь, октябрь)3 урока  по 35 минут  

2 четверть (ноябрь, декабрь) - 4  урока  по 35 минут  

3-4 четверти(январь , май –по 4 урока по 40 мин., 1 раз в неделю -5 уроков  с 

уроком физкультуры) 

(Динамическая пауза  в середине учебного дня – 40 минут) 

2-4 классы – не долее 5 уроков  по 40 минут, 1 раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физкультуры) 

Занятия по программам дополнительного образования- после перерыва не 

менее чем 20 минут 

5. Расписание звонков ( с учетом перемен для организации питания 

обучающихся и вместимости школьных столовых и необходимости двух 

больших перемен для обучающихся начальных классов) 

1)  Базовая школа  

№ урока Продолжительно

сть урока 

Продолжительно

сть перемены 

1 8.30 – 9.10 10 

2 9.20 – 10.00 20 

3 10.20 – 11.00 20 

4 11.20 – 12.00 20 

5 12.20 – 13.00 10 

 

6 

13.10-13.50  

1) Усть_Козлухинская СОШ, Краснощёковская ООШ 

№ урока Продолжительно

сть урока 

Продолжительно

сть перемены 

1 8.30 – 9.10 10 

2 9.20 – 10.00 20 

3 10.20 – 11.00 20 

4 11.20 – 12.00 10 

5 12.10 – 12.50 10 

 

6 

13.00-13.40  

 

2) Акимовская СОШ, Верх-Камышенская СОШ, Камышенская ООШ, 

Усть.Беловская ООШ ,Суетская СОШ 

№ урока Продолжительно

сть урока 

Продолжительно

сть перемены 
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1 9.00-9.40 10 

2 9.50-10.30 20 

3 10.50-11.30 20 

4 11.50-12.30 10 

5 12.40-13.20 10 

6 13.30-14.10  

 

6. Режим организации внеурочной деятельности: 

базовая школа : 

№ 

урока 

Продолж

ительность 

урока 

Начало внеурочной деятельности в 

зависимости от количества уроков 

1 8.30 – 9.10  

2 9.20 – 10.00  

3 10.20 – 11.00  

4 11.20 – 12.00 12.30 

5 12.20 – 13.00 13.30 

 

6 

13.10-13.50 14.20 

Усть_Козлухинская СОШ, Краснощёковская ООШ 

№ 

урока 

Продолж

ительность 

урока 

Начало внеурочной деятельности в 

зависимости от количества уроков 

1 8.30 – 9.10  

2 9.20 – 10.00  

3 10.20 – 11.00  

4 11.20 – 12.00 12.30 

5 12.10 – 12.50 13.20 

6 13.00-13.40 14.10 

Акимовская СОШ, Верх-Камышенская СОШ, Камышенская ООШ, 

Усть.Беловская ООШ Суетская СОШ 

№

 урока 

Продолжит

ельность урока 

Начало внеурочной деятельности в 

зависимости от количества уроков 

1 9.00-9.40  

2 9.50-10.30  

3 10.50-11.30  

4 11.50-12.30 12.50 

5 12.40-13.20 13.50 

6 13.30-14.10 14.40 

Расписание для обучающихся  формируется для каждого индивидуально с 

учетом психофизических  особенностей  в соответствии с ИУП. 

Режим работы для обучающихся – пятидневная учебная неделя. При 

согласии родителей обучающиеся могут посещать школу в субботу,  при 

этом сохраняется пятидневный недельный объем учебной нагрузки  

2.3.3.Система условий реализации, адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 
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 Система условий реализации АООП   в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования лицея; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 

условий . 

Созданные в школе условия для реализации АООП НОО 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и 

материально- техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 

АООП образования. 

Кадровые условия 

МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» укомплектована педагогическими, 

руководящими работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. Уровень квалификации работников 

МБОУ «Краснощёковская СОШ№1», реализующей АООП вариант 1 для 

обучающихся с умственной отсталостью  для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по вопросам 

образования детей с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение МБОУ «Краснощёковская СОШ№1», реализующей 

Вариант-1 АООП для обучающихся с умственной отсталостью,  имеет 
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междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники). 

В зависимости от состава обучающихся в штат специалистов включаются: 

учитель-дефектолог ( при наличии), учитель-логопед, педагог-психолог,  

социальные педагоги, классные руководителиВ случае недостаточности кадрового 

обеспечения образовательной организации специалистами (педагогическими и 

медицинскими) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты из других организаций 

привлекаются к работе с обучающимися. Некоторые обучающиеся по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательную организацию. В таких случаях на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение по специальным индивидуальным 

программам развития организуется на дому. Администрацией МБОУ 

«Краснощёковская СОШ№1» в таком случае предусмотрены занятия различных 

специалистов на дому, консультирование родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью,  обладают следующими компетенциями: 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с  

умственной отсталостью, , к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, нарушений, теоретических основ 

диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов коррекционной 

работы; 

• способность к разработке индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных 
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и нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий 

развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. Для административно-управленческого персонала МБОУ 

«Краснощёковская СОШ№1», а также для педагогов, психологов, социальных 

работников и других специалистов, участвующих в работе с данной группой 

обучающихся, обязательно освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционного обучения данной группы 

обучающихся, включающих организацию ухода, присмотра и сопровождения 

детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов, в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

Организация методической работы. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС ОВЗ. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ОВЗ. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического советов, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации. Результативность деятельности педагогов 

представлена в оценочных листах, которые заполняются 1 раза в календарный 

год. 

    Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и 

материально- техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 1 

АООП образования.  

Кадровое обеспечение реализации, адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Должность  Должностные Требования к уровню 
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обязанности квалификации 

руководитель 

образовательно

го учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР), 

координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

учитель 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 
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предъявления требований к 

стажу работы 

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учѐту и контролю не менее 3 лет. 

педагог – 

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса; 

оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

учитель - 

логопед 

Организация деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

овладению знаниями, 

умениями, навыками и 

компетенциями, 

необходимыми для жизни 

человека в обществе, 

обеспечение достижения ими 

нормативно установленных 

результатов образования; 

оказание коррекционной 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Высшее образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Образование и педагогические 

науки» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной 

переподготовкой по 

профилю педагогической деятель

ности), высшее образование по 

специальности «Дефектология», 

либо высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное образование п

о направлению деятельности 
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методическое обеспечение 

процессов образования, 

оказания коррекционной 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной организации 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог  - 

дефектолог 

Оказание коррекционно-

развивающих и 

образовательных услуг по 

адаптированным основным 

общеобразовательным и 

индивидуальным программам 

Высшее образование - 

специалитет или магистратура в 

области дефектологии или 

высшее образование - 

специалитет или магистратура и 

профессиональная 

переподготовка в области 

сурдопедагогики без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

В целях реализации междисциплинарного подхода в организации созданы 

условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, 

организаций системы социальной защиты населения, а также центров психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ИУП 

обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

Организуются консультации специалистов, которые не включены в штатное 

расписание образовательной организации (врачи: психиатры, невропатологи, и др.) 

для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, 

возможностях лечения и медицинской реабилитации. Мультидисциплинарное 

взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах образования 

обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка ИУП,, реализация и 

корректировка программы, анализ результативности обучения. Для обучающихся, 

которыепо состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 

на основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение организуется на дому. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной МБОУ «Краснощёковская СОШ№1». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). Финансово-экономическое обеспечение 

образования осуществляется на основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) обеспечивают 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 

организации  и ИУП 

2) Обеспечение сопровождения  ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 1 АООП 

образования устанавливается с учетом необходимости специальной 

индивидуальной поддержки обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования 

обучающегося производится с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка, зафиксированных в ИУП,разработанным   МБОУ 

«Краснощёковская СОШ№1»    

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение определяется 

также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество 

ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства 

образования Российской Федерации. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим 

материалом и другим оборудованием для организации образования обучающихся с  

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам АООП для обучающихся с умственной отсталостью. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 
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- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; - своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с Паспортом 

доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере 

образования. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым 

к: 

- участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование); 

- зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, естественнонаучными исследованиями; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
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- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

- кабинеты начальных классов, 

- кабинеты английского языка, 

- спортивные залы 

- библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

Административные и служебные помещения: 

- кабинет директора, 

-  кабинета заместителя директора по УВР и заместителя директора по ВР, 

- кабинет учителя-логопеда,  

- кабинет педагога-психолога, 

- кабинет бухгалтерии, 

- столовая 

- гардероб 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического 

оснащения и оборудования для реализации всех предметных областей, 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 

материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном 

процессе. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям и законодательству РФОценка 

 материально-технических  условий  реализации 

 образовательной программы 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое  оборудование  и  

оснащение  

Необходимо/им 

еется в наличии  

1.  Компоненты  

оснащения учебного 

(предметного) 

1.1.  Нормативные  документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты   

имеются   



482 

 

кабинета начальной 

школы   

1.2. Учебно-методические материалы по 

учебным предметам  

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам  

Имеются  

 

Имеются   

 1.2.2.  Аудиозаписи,  слайды  по 

содержанию учебных предметов  

1.2.3.  ТСО,  компьютерные,  

информационно-коммуникационные 

средства, АРМ  

Имеются  

 

имеются   

1.2.4. Учебно-практическое оборудование 

по учебным  

предметам  

имеются   

1.2.5. Оборудование (мебель) все учебные 

кабинеты  

имеются   

2.  Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы   

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты   

имеются   

2.2. Документация ОУ  имеется   

 2.3. Комплекты диагностических 

материалов по учебным предметам  

имеются   

2.4. базы данных  имеются   

2.5. Материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов  

имеется   

 

В школе функционирует библиотека. Отдельно организовано книгохранилище 

для учебной литературы.   

  В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях.   

  Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в 

Интернет. Имеются компьютер, МФУ.  

  В школе имеются спортивные залы с раздевалками, необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются 
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средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой 

медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещение 

используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная спортивная площадка на территории школы.   

  В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарѐм.   

  Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников 

учреждения организовано в столовой.  Питание в школе организовано на 

основе Сан ПиН, Положения об организации питания в МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1»  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

№  

п/п  

Материально-технические условия  имеется вналичии 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

 местами   педагогических 

работников  

имеется  

2  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся  

имеется  

3  Учебные кабинеты с игровыми зонами для 

обучающихся  

имеется  

4  Учебные  кабинеты  для  реализации  

внеурочной деятельности  

имеется  

5  Помещение для занятий естественно-научной 

деятельностью.  

имеется  

6  Помещения для занятий, моделированием, 

техническим творчеством.  

имеется   

7  Помещение  для  занятий  иностранными 

языками  

имеется  

8  Помещения  для  занятий  музыкой, 

хореографией   

имеется  

9  Помещение для занятий изобразительным искусством  имеется  

10  Библиотека  имеется  

11  Актовый зал нет  
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12  Спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная 

площадка), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и  

инвентарѐм;  

имеется  

13  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

имеется  

14  Помещение медицинского назначения (ФАП);  имеется  

15   Гардеробы.  имеется  

16  Санузлы.  имеется  

17  Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон.  

имеется  

Объекты и средства материально-технического обеспечения 

 

     РУССКИЙ ЯЗЫК  

  № Наименования объектов и       

средств материально-          

технического обеспечения      

Необходимое 

количество 

        

Наличие          

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1.1.  Учебно-методические        комплекты по русскому     

языку для 1 - 4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)        

  К    

+ 

1.2.  Стандарт начального образования по русскому 

языку         

  Д   + 

1.3.  Примерная программа начального образования по 

русскому   языку                         

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных     букв)                         

  Д    

 

+ 

2.2.  Касса букв и сочетаний (по возможности)                    Ф   + 

2.3.  Таблицы к основным разделам грамматического 

материала,    

содержащегося в стандарте начального образования 

по русскому языку            

 

  Д   _ 

2.4.  Наборы сюжетных (и предметных 

картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме)  

 

  Д   + 

2.5.  Словари всех типов по        русскому языку   Ф + Д + 
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2.6.  Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами   работы, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме)         

 

  Д   + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   

3.1.  Аудиозаписи в соответствии   с программой 

обучения         

  Д   + 

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

тематике, данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку             

  Д   - 

3.3.  Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общегообразования 

по русскому языку 

  Д   + 

3.4.  Мультимедийные (цифровые)   

образовательные ресурсы,      

соответствующие тематике,     

данной в стандарте обучения   

  Д   + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)   

4.1.  Телевизор                       Д   + 

4.2.  Видеомагнитофон/видеоплейер     Д   - 

4.3.  СD/DVD-проигрыватели            Д   + 

4.4.  Музыкальный центр               Д   + 

4.5.  Слайд-проектор                  Д   - 

4.6.  Мультимедийный проектор         Д   + 

4.7.  Экран для мультимедийного   проектора                       Д   + 

4.8.  Экран для оверхед-проектора     Д   - 

4.9.  Экран для слайд-проектора       Д   - 

4.10. Столик для слайд-проектора      Д   - 

4.11. Столик для оверхед-проектора    Д   - 

4.12. Столик для мультимедийного   проектора                       Д   + 

4.13. Мультимедийный компьютер        Д   + 

4.14. Оверхед-проектор                Д   - 

4.15. Сканер                          Д   + 

4.16. Принтер лазерный А4             Д   + 

4.17. Принтер струйный цветной А4     Д   + 

4.18. Фотокамера цифровая             Д   + 

4.19. Видеокамера цифровая со    штативом                        Д   + 

5. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

5.

1.  

Куклы в русской (национальной) одежде и другие 

предметы окружающего мира ребенка, предающие 

этнический облик    

русских и других представителей Российской 

Федерации      

  Д   + 
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5.

2.  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам:   Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин и др.)          

  П   - 

5.

3.  

Настольные развивающие        

игры (типа "Эрудит") и др.    

  Ф   - 

    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ                             

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1.1.  Учебно-методические    комплекты по 

литературному   чтению для 1 - 4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)        

  К   + 

1.2.  Стандарт начального      образования по 

литературному чтению                        

  Д   + 

1.3.  Примерная программа    начального образования по   

литературному чтению          

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по     

литературному чтению и в  программе обучения (в 

том числе в цифровой форме)       

  Д   + 

2.2.  Словари (по возможности       

всех типов) по    литературному чтению          

  Ф   + 

2.3.  Репродукции картин и художественные фотографии 

в соответствии содержанием обучения по 

литературному чтению (в том числе в цифровой   

форме) 

  Д   + 

2.4.  Детские книги разных типов и  

жанров из круга детского чтения 

 Д/К  + 

2.5.  Портреты поэтов и писателей в соответствии с 

обязательным минимумом)   

  Д   + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   

3.1.  Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых  произведений                  

  Д   + 

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

содержанию обучения           

  Д   - 

3.3.  Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения 

  Д   - 

3.4.  Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения                           

  Д   + 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     
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4.1.  Настольные развивающие игры,  

литературное лото, викторины  

  Ф   - 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам для 2 - 4 классов   

  К   + 

1.2.  Стандарт начального образования по иностранному 

языку.    

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку                      

  Д   + 

1.3.  Авторская программа к УМК, который используется 

для изучения иностранного языка   

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.

1.  

Алфавит (настенная таблица)    Д   + 

2.

2.  

Касса букв и буквосочетаний     Ф   + 

2.

3.  

Транскрипционные знаки (таблица)     Д   + 

2.

4.  

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному 

языку (могут быть в цифровом виде)  

  Д   + 

2.

5.  

Наборы тематических картинок  

в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по    иностранному языку 

(могут   быть в цифровом виде)   

  Д   + 

2.

6.  

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с 

раздаточным материалом по темам: Классная комната, 

Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. (мо-  

гут быть в цифровом виде)     

  Д   + 

2.

7.  

Карты на иностранном языке:   + 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка        Д   + 

Географическая карта Европы     Д   + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   

3.

1.  

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения   

иностранного языка            

  Д   + 

3.

2.  

Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  

начального общего образования 

по иностранным языкам         

  Д   + 

3.

3.  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего образования по 

иностранным    

  Д   - 
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языкам                        

3.

4.  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, 

соответствующие стандартам        

обучения                      

  Д   + 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

4.1.  Куклы в национальной одежде,  

передающие облик жителей стран изучаемого языка        

  Д   - 

4.2.  Лото (домино), развивающие    

игры на иностранном языке     

  П   - 

4.3.  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин и 

др.)     

  Ф   - 

4.4.  Мяч                             Д   + 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1.1.  Учебно-методические          комплекты (программы,       

учебники, рабочие тетради,   хрестоматии и т.п.)           

  К   + 

1.2.  Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в   соответствии с основным содержанием 

обучения)   

  П   + 

1.3.  Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.)                        

  П   + 

1.4.  Стандарт начального           

образования и документы по    

его реализации                

  Д   + 

1.5.  Методические пособия для      

учителя                       

  Д   + 

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                 

2.1.  Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания 

в соответствии с программой обучения 

  Д   + 

2.2.  Плакаты по основным темам естествознания 

магнитные или иные (природные сообщества   леса, 

луга, сада, озера и   т.п.)                         

  Д    

2.3.  Портреты выдающихся людей    России 

(политических деятелей, военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов   и др.)                        

  Д   + 

2.4.  Географические и исторические 

настенные карты               

  Д   + 

2.5.  Атлас географических и   исторических карт               К   - 
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2.6.  Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.)                        

  Ф   + 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету         

  Ф   - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   

4.

1.  

Видеофильмы по предмету         Д   + 

4.

2.  

Аудиозаписи в соответствии с  

содержанием обучения          

  Д   + 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.

1.  

Термометры для измерения    температуры воздуха, 

воды     

  К   + 

5.

2.  

Термометр медицинский           Д   + 

5.

3.  

Лупа                            К   + 

5.

4.  

Компас                          К   + 

5.

5.  

Часы с синхронизированными   стрелками                       Д   - 

5.

6.  

Микроскоп (цифровой повозможности)     Д   + 

5.

7.  

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса (весы 

рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств    звука (камертоны, наушники и и 

т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, 

компас и т.д.), по экологии(фильтры, красители 

пищевые ит.д.), измерительные приборы  

(в том числе цифровые) и т.п. 

 К/Ф  + 

5.

8.  

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

террариум, клетка для птиц, предметы ухода за 

растениями и        животными                     

  Д   - 

5.

9.  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)              Д   + 

5.

1

0. 

Модель "Торс человека" с     внутренними органами           Д/П  + 

5.

1

1. 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта    

 Д/Ф  + 

5.

1

2. 

Муляжи овощей, фруктов,  грибов с учетом 

содержания   обучения                      

  Д   + 
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5.

1

3. 

Макеты архитектурных сооружений, исторических   

памятников и т.п.             

  П   - 

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ                                                

6.1.  Коллекции полезных ископаемых  Ф/П  + 

6.2.  Коллекции плодов и семян    растений                       Ф/П  + 

6.3.  Гербарии культурных и дикорастущих растений (с  

учетом содержания обучения)   

 Ф/П  + 

6.4.  Живые объекты (комнатные растения, животные)     Д   + 

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие   игры по тематике 

предмета «Окружающий мир" (лото, игры-

путешествия и пр.)       

  П   - 

 

 

 

- 

 

 

7.2.  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: Дом,Зоопарк, Ферма,  Транспорт, Магазин и 

др.)     

  П   

                             МАТЕМАТИКА                               

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1.1.  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 - 4 

классов (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и др.)                     

  К   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основнми темами 

программы обучения  

  Д   + 

2.2.  Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 

классов (в том числе многоразового использования с 

возможностью    

самопроверки)   

  П   + 

2.3. Табель-календарь на текущий год Д + П + 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Цифровые информационные     инструменты и 

источники (по тематике курса математики)   

  П   + 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофрагменты, отражающие    

основные темы обучения        

  Д   -          

4.2.  Занимательные задания по      

математике для 1 - 4 классов  

  Д   + 

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ                                           

5.1.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательного пересчета от 0 до 

10       

  Д   + 

5.2.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательного пересчета от 0 до 

20       

  Д   + 
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5.3.  Наглядное пособие для   изучения состава числа 

(магнитное или иное), с       

возможностью крепления на доске 

  Д   + 

5.4.  Демонстрационная числовая    линейка с делениями 

от 0 до 100 (магнитная или иная); карточки с целыми 

десятками и пустые                      

  Д   + 

5.5.  Демонстрационное пособие   с изображением 

сотенного квадрата 

  Д   + 

5.6.  Демонстрационная таблица    умножения, магнитная 

или   иная; карточки с целыми       

числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые 

полоски с возможностью письма на них    

  Д   + 

5.7.  Демонстрационная числовая линейка магнитная или 

иная; числа от 0 до 1000, представленные 

квадратами по 100;     

карточки с единицами,  десятками, сотнями и пустые   

  Д   + 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

6.1.  Раздаточные материалы для обучения 

последовательному  пересчету от 0 до 10          

  К   - 

6.2.  Раздаточные материалы для 

обученияпоследовательному пересчету от 0 до 20          

  К   - 

6.3.  Комплект для изучения состава числа                   К   - 

6.4.  Раздаточные материалы для    обучения 

последовательному пересчету от 0 до 100         

  К   - 

6.5.  Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счетного   материала                     

  К   - 

6.6.  Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала 

  К   - 

6.7.  Счетный материал от 0 до 100    К   + 

6.8.  Счетный материал от 0 до 1000   К   - 

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие игры     Ф    

7.2.  Набор ролевых конструкторов (например, Больница, 

Дом, Ферма, Зоопарк, 

Аэропорт, Строители, Рабочие и          

служащие и т.п.)              

  Ф   - 

                             МУЗЫКА                                   

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                            

1.1.  Фортепиано (пианино, рояль)    Д   - 

1.2.  Баян/аккордеон; скрипка;  гитара                          Д   - 

1.3.  Клавишный синтезатор            Д   - 

1.4.  Детские клавишные синтезаторы   Ф   - 
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1.5.  Комплект детских музыкальных  

инструментов: блок-флейта, 

глокеншпиль/колокольчик,      

бубен, барабан, треугольник,  

румба, маракасы, кастаньеты,  

металлофоны/ксилофоны и др.   

  П   + 

1.6.  Народные инструменты: свистульки, деревянные 

ложки,   трещотки                      

 + 

1.7.  Дирижерские палочки            - 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

2.1.  Учебно-методические комплекты по музыке 

(учебники, рабочие тетради, музыкальные 

хрестоматии, блокноты и др.)    для 1 - 4 классов             

  К   + 

2.2.  Программно-методические   материалы: Программы 

по музыке; Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии 

  Д   + 

2.3.  Методические пособия       (рекомендации к 

проведению  уроков музыки)                

  Д   + 

2.4.  Методические журналы по искусству                       Д   - 

2.5.  Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой 

форме)  

  Д   - 

2.6.  Книги о музыке и музыкантах (в том числе в 

цифровой  форме)                        

  П    

2.7.  Стандарт начального общего образования по 

образовательной области "Искусство"       

  Д   + 

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

3.1.  Портреты русских и зарубежных 

композиторов                  

  Д   +                

3.2.  Таблицы по музыке: нотные    примеры, тексты 

песен, музыкальные инструменты       

Д + П + 

3.3.  Музыкальный календарь           К   - 

3.4.  Дидактический раздаточный материал: карточки по 

музыкальной грамоте и хоровой работе  

  Д   - 

3.5.  Хрестоматии музыкального    материала к 

учебникам         

  Д   + 

3.6.  Сборники песен и хоров          Д   +                 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

4.1.  Методические пособия по     электронному 

музыкальному творчеству 

  Д   - 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

5.1.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке                       Д   + 

5.2.  Видеофильмы                     Д   - 

5.3.  Слайды (диапозитивы)     Д   - 

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Театральные куклы               П   + 
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6.2.  Атрибуты народных костюмов   народов России и 

народов мира 

  П   - 

6.3.  Звучащие игрушки                П   - 

                     ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО                        

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, рабочие   

тетради, 

дидактические    материалы)   

  К   +   

1.2.  Учебно-наглядные пособия        К    

1.3.  Программно-методические материалы: Программы 

по изобразительному искусству; Методические 

пособия (рекомендации к проведению уроков           

изобразительного искусства)   

  Ф   + 

1.4.  Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства            

  Д   + 

1.5.  Предметные журналы              Д   - 

1.6.  Энциклопедии по искусству       Д   - 

1.7.  Альбомы по искусству            Д   - 

1.8.  Книги по искусству (о художниках, художественных   

музеях). Книги по стилям     изобразительного 

искусства    

и архитектуры                 

  Д   - 

1.9.  Стандарт начального общего образования по 

образовательной области "Искусство"       

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Портреты русских и  зарубежных художников           Д    

2.2.  Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению  орнамента                     

  Д   +              

2.3.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта    

  Д   - 

2.4.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека  

  Д   + 

2.5.  Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

  Д   - 

2.6.  Дидактический раздаточный  материал: карточки  по 

художественной грамоте     

  К   - 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные обучающие    художественные 

программы      

  Д   - 

3.2.  Игровые художественные        

компьютерные программы        

  Д   - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Аудиозаписи по музыке и      литературным 

произведениям    

  Д   + 
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4.2.  Видеофильмы (памятники архитектуры, народные 

промыслы,  художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные 

технологии) в соответствии с программой     

обучения                      

  Д   + 

4.3.  Слайды (диапозитивы): произведения пластических 

искусств в исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным   произведениям, 

объекты природы в разных ракурсах          

  Д   - 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Мольберты                       К   + 

5.2.  Настольные скульптурные      станки                          К   - 

5.3.  Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений  

  Ф   - 

5.4.  Материалы для художественной деятельности: 

краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 

перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые 

мелки, пастель, сангина,  уголь, кисти разных 

размеров беличьи и щетинные, банки для воды, 

стеки (набор), пласти-  

лин/глина, клей, ножницы, рамы для оформления 

работ       

  К   + 

6. НАТУРНЫЙ ФОНД                                                      

6.1.  Муляжи: фруктов, овощей,   грибов, ягод                    Д   +                 

6.2.  Гербарии                        Д   + 

6.3.  Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных   промыслов                     

 Ф/Д  - 

6.4.  Гипсовые геометрические тела    Д   + 

6.5.  Модуль фигуры человека          Д   - 

6.6.  Керамические изделия (вазы,  кринки и др.)                   Д   - 

6.7.  Драпировки                      Д    

6.8.  Предметы быта (кофейники,  бидоны, блюдо, 

самовары,   подносы и др.)                

  Д   + 

6.9.  Подставки для натуры            Д   - 

                        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                           

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Дидактические карточки          К   + 

1.2.  Образовательные программы       Д   + 

1.3.  Учебно-методические пособия и 

рекомендации                  

  Д   + 

1.4.  Журнал "Физическая культура в школе"                          Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы (в соответствии с программой обучения)            Д   + 
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2.2.  Схемы (в соответствии с программой обучения)            Д   + 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                       

3.1.  Музыкальный центр               Д   + 

3.2.  Мегафон                         Д   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Аудиозаписи                     Д   + 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Бревно напольное (3 м)          П    

5.2.  Козел гимнастический            П   + 

5.3.  Перекладина гимнастическая  (пристеночная)                  П   + 

5.4.  Стенка гимнастическая           П   + 

5.5.  Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)              П   + 

5.6.  Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты)              

  П   + 

5.7.  Мячи: набивной 1 кг и 2 кг;  мяч малый (теннисный), 

мяч   малый (мягкий); мячи          

баскетбольные; мячи  волейбольные; мячи 

футбольные 

  К   + 

 

 

 

5.8.  Палка гимнастическая            К   + 

 

5.9.  Скакалка детская                П   + 

5.10. Мат гимнастический              П   + 

    5.11. Акробатическая дорожка          К   

5.12. Коврики: гимнастические,      

массажные                     

  П   + 

5.13. Кегли                           К   + 

5.14. Обруч пластиковый детский       К   + 

5.15. Планка для прыжков в высоту     Д    

5.16. Стойка для прыжков в высоту     Д   + 

5.17. Флажки: разметочные с  опорой; 

стартовые             

  Д   + 

5.18. Лента финишная                  Д    

5.19. Дорожка разметочная       резиновая для прыжков           Д    

5.20. Рулетка измерительная           К   + 

5.21. Набор инструментов для    подготовки прыжковых 

ям       

  П    
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5.22. Лыжи детские (с креплениями  и палками)                      Д   + 

5.23. Щит баскетбольный    тренировочный                   П   + 

5.24. Сетка для переноса и    хранения мячей                  П    

5.25. Жилетки игровые с номерами      К    

5.26. Волейбольная стойка    универсальная                   Д   + 

5.27. Сетка волейбольная              Д   + 

5.28. Аптечка                         П   + 

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Стол для игры в настольный   теннис                          П   + 

6.2.  Сетка и ракетки для игры в   настольный теннис               П   + 

6.3.  Футбол                          П   + 

6.4.  Шахматы (с доской)              П    

6.5.  Шашки (с доской)                П   + 

6.6.  Контейнер с комплектом   игрового инвентаря              П    

7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА                                                

7.1.  Станок хореографический         Д    

                        ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)                             

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Стандарт начального образования по технологии 

(труду)     

  Д   + 

1.2.  Примерная программа по    технологии (труду)              Д   + 

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические 

материалы и пр.)                  

  К   + 

1.4.  Методические пособия и книги для учителя                     Д   + 

1.5.  Предметные журналы              Д   - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы в соответствии с  основными разделами 

программы обучения                      

  Д   - 

2.2.  Альбомы демонстрационного    и раздаточного 

материала      

 Д/П  - 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные  ресурсы, соответствующие   

содержанию обучения,   обучающие программы по   

предмету (по возможности)     

  Д   - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              
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4.1.  Видеофильмы (труд людей;   технологические 

процессы,    народные промыслы)            

  Д   - 

4.2.  Слайды (диапозитивы) по      основным темам курса            Д   - 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.1.  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в   соответствии с программой    

обучения                      

  К   + 

5.2.  Конструкторы для изучения  простых конструкций и   

механизмов. Действующие     модели механизмов             

 Ф/П  - 

5.3.  Объемные модели    геометрических фигур            П   + 

. 

 

Учебно-методические комплекты  
 

 

п\п 

Предмет к

клас

с 

Рабочая 

программа 

(Авторская 

программа) 

Учебник  Методические пособия 

для учителя 

1  1 Программы 

специальных 

(коррекционны

х) 

образовательн

ых учреждений 

VIII вида: 

Подготовитель

ный, 1—4 

классы / Под 

редакцией 

доктора 

педагогически

х наук В.В. 

Воронковой; 

Москва: 

Просвещение, 

2013 

Букварь. 1 класс. 

Учеб. для  

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч.  

А.К. Аксенова, С.В. 

Комарова, М.И. 

Шишкова. – М. : 

Просвещение, 2017 

 

2 Математика 1  Математика. 1 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч.  

Т.В. Алышева.  – М. : 

Просвещение, 2020. 

Математика. Методические 

рекомендации . 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы / Т. В. Алышева. 

– М. : Просвещение, 2017.  

 

3 Мир 

природы и 

человека 

1  Мир природы и 

человека. 1 класс. 

Учеб. для  

общеобразоват. 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А Мир 

природы и человека 

Методические 
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организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч.  

[Н.Б. Матвеева, И.Я. 

Ярочкина, М.А. 

Попова и др.]. – М. : 

Просвещение, 2017 

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2016г 

4 Изобразител

ьное 

искусство 

1  Изобразительное 

искусство. 1 класс 

: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. 

программы / М.Ю. 

Рау, М.А. Зыкова. 

– М. : 

Просвещение, 

2017.  

Изобразительное искусство. 

Методические 

рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.  

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / [М. Ю. Рау, 

М. А. Овчинникова, М. 

А. Зыкова, Т. А. 

Соловьева]. – М. : 

Просвещение, 2020. – 

200 с 

5 Речевая 

практика 

1  Речевая практика. 

1 класс: учеб. для  

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. 

Ч. 1 / С.В. 

Комарова. – М. : 

Просвещение, 

2017 

С. В. Комарова. Речевая 

практика. Методические 

рекомендации. 1–4 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / С. В. 

Комарова. – М.: 

Просвещение, 2016 

6 Технология. 

Ручной труд 

1  Технология. Ручной 

труд.  1 класс : учеб. 

для  общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы  / Л.А. 

Кузнецова. – М. : 

Просвещение, 2019 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовател

ьные программы, М. 

«Просвещение», 2016г. 

7 Музыка 1   Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 
редакцией Бгажнокова, И.М. 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 
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классы. – М.: Просвещение, 

2011  

 

8 Чтение 2 Программы 

специальны

х 

(коррекцио

нных) 

образовател

ьных 

учреждений 

VIII вида: 

Подготовит

ельный, 1—

4 классы / 

Под 

редакцией 

доктора 

педагогичес

ких наук 

В.В. 

Воронковой

; Москва: 

Просвещен

ие, 2013 

Чтение. 2 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. 

[авт.сост. С.Ю. 

Ильина и др.].  – 5-е 

изд. – М. : 

Просвещение 2019 

Ильина С.Ю., Богданова 

А.А., Головкина Т.М.  

Чтение. Методические 

рекомендации. 2-4 классы 

Учебное пособие для  

общеобразовател

ьных организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2017г. 

9 Математика 2  Математика. 2 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. 

Т.В. Алышева.  – 6-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2019 

Математика. Методические 

рекомендации . 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы / Т. В. Алышева. 

– М. : Просвещение, 2017.  

10 Русс

кий яззык 

2  Русский язык. 2 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. Э. 

В. Якубовская, Я. В. 

Коршунова. — М. : 

Просвещение, 2020 

Якубовская Э. В  

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 2-4 

классы Учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2017г. 

11 Мир природы 

и человека 

2  Мир природы и 

человека. 2 

класс. Учеб, для 

общеобразоват. 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А Мир 

природы и человека 

Методические 
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организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. [Н. 

Б. Матвеева, И. А. 

Ярочкина, М. А. 

Попова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2020.  

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2016г 

12 Речевая 

практика 

2  Речевая практика. 2 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / С.В. 

Комарова. — М. : 

Просвещение, 2018 

С. В. Комарова. Речевая 

практика. Методические 

рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

С. В. Комарова. – М.: 

Просвещение, 2016 

13 Технология. 

Ручной труд 

2  Технология. Ручной 

труд.  2 класс : учеб. 

для  общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы  / Л.А. 

Кузнецова. 6-е изд. – 

М. : Просвещение, 

2017 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовател

ьные программы, М. 

«Просвещение», 2016г. 

14 Изобразительно

е 

иску

сство 

2  Изобразительное 

искусство. 2 класс: 

учеб, для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / М. Ю. 

Рау, М. А. Зыкова. — 

М.: Просвещение, 

2018 

Изобразительное искусство. 

Методические 

рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.  

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / [М. Ю. Рау, 

М. А. Овчинникова, М. 

А. Зыкова, Т. А. 

Соловьева]. – М. : 

Просвещение, 2020. – 

200 с 

15 Музыка 2   Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажнокова, И.М. 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 

классы. – М.: Просвещение, 
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2011  

 

16 Чтение 3 Программы 

специальных 

(коррекционны

х) 

образовательн

ых учреждений 

VIII вида: 

Подготовитель

ный, 1—4 

классы / Под 

редакцией 

доктора 

педагогически

х наук В.В. 

Воронковой; 

Москва: 

Просвещение, 

2013 

Чтение. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. 

[авт.сост. С.Ю. 

Ильина, А.А. 

Богданова].  – 3-е изд. 

– М. : Просвещение, 

2018. 

Ильина С.Ю., Богданова 

А.А., Головкина Т.М.  

Чтение. 

Методические 

рекомендации. 2-4 

классы Учебное пособие 

для  

общеобразовател

ьных организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2017г. 

17 Русский 

язык 

3  Русский язык. 3 класс 

: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч.  Э. 

В. Якубовская, Я. В. 

Коршунова. — М. : 

Просвещение, 2018 

Якубовская Э. В  

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 2-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2017г. 

18 Математика 3  Математика. 3 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. 

Т.В. Алышева. — М. : 

Просвещение, 2018 

Математика. Методические 

рекомендации . 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы / Т. В. Алышева. 

– М. : Просвещение, 2017.  

19 Мир природы и 

человека 

3  Мир природы и 

человека. 3 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. Ч.1 

 / [Н. Б. Матвеева, И. 

А. Ярочкина, М. А. 

Попова и др.]. — М. : 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А Мир 

природы и человека 

Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2016г 
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Просвещение, 2018 

20 Речевая 

практика 

3  Речевая практика. 3 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы  /  С.В. 

Комарова. — М. : 

 Просвещение, 2018-

2021 

С. В. Комарова. Речевая 

практика. Методические 

рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

С. В. Комарова. – М.: 

Просвещение, 2016 

21 Изобразительно

е искусство 

3  Изобразительное 

искусство. 3 класс : 

учеб, для 

общеобразоват. 

организаций / М. Ю. 

Рау, М. А. Зыкова. — 

М. : Просвещение, 

2021 

 Изобразительное искусство. 

Методические 

рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.  
организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

[М. Ю. Рау, М. А. 

Овчинникова, М. А. Зыкова, 

Т. А. Соловьева]. – М. : 

Просвещение, 2020. – 200 с 

22 Тех

нология. 

Ручной труд 

3  Технологи

я. Ручной труд.  3 

класс : учеб. для  

спец. (коррекц.) 

образоват. 

учреждений 

ФГОС   / Л.А. 

Кузнецова. – М. : 

Просвещение, 

2018.  

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 
организаций, реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовател

ьные программы, М. 

«Просвещение», 2016г. 

23 Музыка 3   Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажнокова, И.М. 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 

классы. – М.: Просвещение, 
2011  

 

2

4 

Чтение 4 Программы 

специальных 

(коррекционны

х) 

образовательн

ых учреждений 

VIII вида: 

Подготовитель

ный, 1—4 

классы / Под 

Чтение. 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. 

[авт.сост. С.Ю. 

Ильина].  – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 

Ильина С.Ю., Богданова 

А.А., Головкина Т.М.  

Чтение. 

Методические 

рекомендации. 2-4 

классы Учебное пособие 

для  

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
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редакцией 

доктора 

педагогически

х наук В.В. 

Воронковой; 

Москва: 

Просвещение, 

2013 

2021 общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2017г.  

2

5 

Русский язык 4  Русский   язык. 4 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт.   

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч.Ч. 1 

/ Э. В. Якубовская, Я. 

В.   Коршунова. — 

М.: Просвещение, 

2021 

Якубовская Э. В  

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 2-4 

классы Учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2017г.  

2

6 

Математика 4  Математика.   4 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, реа-

лизующих адапт. 

основные   

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. Ч. 

1 / Т. В. Алышева, И. 

М. Яковлева. — М.:   

Просвещение, 2021. 

Математика. Методические 

рекомендации . 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы / Т. В. Алышева. 

– М. : Просвещение, 2017.  

 

2

7 

Мир   природы 

и человека 

4  Мир   природы и 

человека. 4 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций,   

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2 ч. 4. 1 

/ [Н. Б.   Матвеева, И. 

А. Ярочкина, М. А. 

Попова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А Мир 

природы и человека 

Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2016г.  

2

8 

Речевая  

практика 

4  Речевая практика. 4 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

С. В. Комарова. Речевая 

практика. Методические 

рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 
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программы / С. В. 

Комарова. — М. : 

Просвещение,2019-  

2021 

С. В. Комарова. – М.: 

Просвещение, 2016  

2

9 

Технология. 

Ручной труд 

4  Технология. Ручной 

труд.  4 класс : учеб. 

для  спец. (коррекц.) 

образоват. 

учреждений VIII 

вида  / Л.А. 

Кузнецова, Я.С. 

Симукова. – 5-е изд. – 

М. : Просвещение, 

2019-2021г. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение», 2016г.  

3

0 

Изобразительно

е искусство 

  Изобразительное 

искусство. 4 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / М. Ю. 

Рау, М. А. Зыкова. — 

М. : Просвещение, 

2021 

Изобразительное искусство. 

Методические 

рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.  

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / [М. Ю. Рау, 

М. А. Овчинникова, М. 

А. Зыкова, Т. А. 

Соловьева]. – М. : 

Просвещение, 2020. – 

200 с 

3

1 

Музыка 4   Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажнокова, И.М. 
Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 

классы. – М.: Просвещение, 

2011  

 

 
 п\п Предм

ет 

к

лласс 

Рабочая 

программа 

(Авторская 

программа) 

Учебник  Методические пособия для 

учителя 
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1 

 

Русский 

язык 

5 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещение» - 

2010 г. Авторы 

программы: И. 

М. Бгажнокова, 

Русский язык. 5 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. / Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. 

Якубовская.  – 10-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2019 

 

Аксенова А.К. Методика 

обучения русскому языку в 

специальной 

(коррекционной) школе: 

Учеб. для студ. дефектол. 

фак. педвузов. - М.: 
Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. — 320 с. — 

(Коррекционная 

педагогика). 

Кудрявцева О.Я. «Диктанты 

по русскому языку для 

специальной 

(коррекционной) школы 

VIII вида. 5-7 классы» 

ВЛАДОС, 2005 г 

 Математи

ка 

5 Программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. Под ред. 

В.В.Воронковой, 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Математика. 5 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. / М.Н. 

Перова, Г.М. 

Капустина.  – 12-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2017 

Перова М.Н. Методика 

преподавания математики в 

специальной 
(коррекционной) школе VIII 

вида: Учеб. для студ. 

дефект. фак. педвузов. —4-е 

изд., перераб. —М.: 

Гуманист. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

 Чтение 5 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещение» - 

2010 г. Авторы 

программы: И. 

М. Бгажнокова 

З. Ф.Малышева 

Чтение. 

Учебник 

для 5 кл. 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образоват

ельных 

учрежден

ий VIII вида. 

– М.: 

Просвеще

ние,2017 

 

 

 Природов

едение 

5  Природоведение. 5 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. 

Соломина.  – 6-е изд. 

– М. : Просвещение, 
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2020 

 Мир 

истории 

5 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида.5-9 

классы», 

допущенной 

Министерством 

образования и 

науки РФ под 

редакцией 

В.В.Воронковой. 

Москва, 

издательство 

«Владос», 2012г 

Мир истории: 

Учебник. 

Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа 8 вид. / Авт.: 

И.М.Бгажнокова. – 

М., 2014 

 

 Природов

едение 

5 Авторская 

программа по 

учебному 

предмету 

«Природоведени

е» 

Т.М.Лифановой, 

Е.Н.Соломиной, 

входящей в 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

(вариант I)5-9 

класс.М.: 

Просвещение-

2016 г 

«Природоведение.5кл

асс»: учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы/ 

Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина- 6-е 

издание. М.: 

Просвещение,2019 г 

 

 

 

Сельскохо

зяйственн

ый труд 

5 Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Воронковой 

М.: Владос, 2011 

г 

Учебник Е.А. 

Ковалева 

«Сельскох

озяйственный 

труд», 8 

класс, 

Москва 

«Просвещение» 

2015 г. 

 

Методические 

рекомендации 5-9 кл. 
Технология.  

Сельскохозяйственный 

труд. А.Е.Ковалёва, Г.Г.Зак, 

М. «Просвещение» 2017г  
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 основы 

социально

й жизни 

6 Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Воронковой 

М.: Владос, 2014 

г. 

 Воронкова В.В. Социально-

бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в  

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школе 

VIII вида: пособие для 

учителя / В.В.Воронкова, 

С.А.Казакова – М.: 

ВЛАДОС, 2020. 

 Русский 

язык 

6 Методические 

рекомендации 5-

9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.о

рганизаций,реал

изующих адапт. 

основныеобразов

ат.программы 

/Э. В.Якубовская

,   М.: 

Просвещение, 

2016 г 

Русский язык. 6 

класс: учеб. Для 

образоват. 

Организаций, 

реализующих адапт. 

Основные 

общеобразоват. 

программы / 

Э. В. Якубовская. 

Н. Г. Галунчикова.- 7-

е изд. – М. : 

Просвещение, 2021. 

Методические 

рекомендации. 5-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы 

/Э.В.Якубовская.-

М.:Просвещение, 2016. 

 

 Математи

ка 

6 программы для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII 

вида под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой, 

М.: 

«Просвещение» 

2013г., 

Учебник 

«Математика» 6 класс 

для 

общеобразов.орга

низаций,реализую

щих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные. программы. 

Г.М. Капустина, 

М.Н.Перова,  

Москва 

«Просвещение», 

2021г. 

 

 

Методические 

рекомендации.5-9 классы. 

Учеб.пособие для 

общеобразов.организаций, 

реализующих 

адаптированные основные 

общеобразоват. программы.-

М.:Просвещение, 2017 

 Чтение 6 Методические 

рекомендации. 

5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.о

рганизаций, 

реализующих 

адапт. основные 

общеобразовател

ьные 

программы.-М.: 

Просвещение, 

2016 

Чтение. 6 класс: 

учеб.для 

общеобразоват.орган

изаций, реализующих 

адапт.основные 

общеобразоват.прогр

аммы/авт.-сост. 

И.М.Бгажнокова, 

Е.С.Погостина.-18-е 

изд..-

М.:Просвещение, 

2021. 

Шишкова М.И. Чтение. 

Методические 

рекомендации. 5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразовательные 

программы.-М.: 

Просвещение, 2016. 



508 

 

 Природов

едение 

6 Методические 

рекомендации. 

5–6 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

реализующих 

адапт. основные 

общеобразовател

ьные программы 

/ Т. М. 

Лифанова, Е. Н. 

Соломина. —  

М.: 

Просвещение, 

2017г 

Т.М.Лифанова, Е.М. 

Соломина 

Природоведение 6 

класс М.: 

«Просвещение», 2021 

Природоведение. 

Методические 

рекомендации. 5–6 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 
адапт. основные 

общеобразовательные 

программы / Т. М. 

Лифанова, Е. Н. Соломина. 

—  М.: Просвещение, 2017г 

 Геогра

фия 

6 программа для 5-

9 классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

видав 2 Сб./ 

Под.ред. В.В. 

Воронковой – М: 

Гуманит.изд.цен

тр«Владос», 

2011 

География 6 кл.: учеб. 

для спец.(коррекц.) 

образоват. 

учреждений VIII 

вида/ Т.М. Лифанова, 

Е.Н.Соломина - М.: 

Просвещение, 2021 г. 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: в 2 Сб./ Под.ред. В.В. 

Воронковой – М: 

Гуманит.изд.центр«Владос», 

2011 

 Физическа

я культура 

6 программы для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

М.:»Просвещени

е» 2013г. 

  

 Профи

льный 

труд 

6 Методические 

рекомендации 5-

9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.о

рганизаций,реал

изующихадапт. 

основные 

образоват.програ

ммы 

/Е.А.Ковалёва,Г.

Г.Зак,   М.: 

Просвещение, 

Учебник Е.А.  

Ковалева Технология 

«Сельскох

озяйственный 

труд», 6 класс, 

Москва 

«Просвещение»   

2021 г.   

 

Методические 

рекомендации 5-9 кл. 

Технология.  

Сельскохозяйственный 

труд.А.Е.Ковалёва, Г.Г.Зак, 

М. «Просвещение» 2017г    
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2017 

 Мир 

истории 

6 Программ по 

истории для 5-9 

классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида И.М. 

Бгажноковой – 

М: 

«Просвещение», 

2013, 

1.Учебник « Мир 

истории» 

И.М.Бгажнокова. 

Специальная(коррекц

ионная) 

общеобразовательная 

школа 8 вид 

.М.Просвещение 

2021год. 

 

 

 Русский 

язык  

7 «Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещение» - 

2013г. Авторы 

программы: И. 

М. Бгажнокова 

Галунчикова, Н. Г., 

Якубовска

я, Э. В. «Русский 

язык». 

Учебник для 7 

класса 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образоват

ельных 

учрежден

ий VIII вида /М.: 

Просвеще

ние, 2017 

Аксенова А.К. Методика 

обучения русскому языку в 

специальной 

(коррекционной) школе: М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. 

(Коррекционная 

педагогика). 

 Чтение 7 «Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещение» - 

2013 г. Авторы 

программы: И. 

М. Бгажнокова 

«Чтение». Учебник 

для 7 

класса 

специальных 

(коррекци

онных) 

образоват

ельных 

учрежден

ий VIII вида 

авт.-сост. 

А.К.Аксён

ова/М. : 

Просвеще

ние, 2010 

 

 

 Математи

ка 

7 программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

«Математика» 7 класс 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида/ Г.М. Капустина, 

авторская  программа по 

математике специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида ( М.Н. 

Перова, Б.Б. Горскин, А.П. 
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редакцией И.М. 

Бгажноковой, 

М.: 

«Просвещение» 

2013г., 

М.Н.Перова, Москва 

«Просвещение», 

2006г 

Антропов, М.Б. Ульянцева) 

для 5-9 классов, М.: 

«Просвещение» 2013г 

 Естествоз

нание  

7 программа для 5-

9 классов в 

соответствие с 

новыми 

тенденциями 

развития 

системы 

специального 

образования для 

коррекционных 

учреждений под 

редакцией В.В 

Воронковой. 

Москва, 

издательство 

«Владос», 2009 

год. 

З.А. Клепинина 

Биология Растения. 

Бактерии. Грибы. 7 

класс М. 

«Просвещение 2009». 

 

 География 7 Программа по 

истории для 5-9 

классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида в 2 Сб./ 

Под.ред. В.В. 

Воронковой – М: 

Гуманит.изд.цен

тр «Владос», 

2009 

География России: 7 

кл.: учеб. для 

спец.(коррекц.) 

образоват. 

учреждений VIII 

вида: с прил./ Т.М. 

Лифанова, 

Е.Н.Соломина.-3- е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2006.- 

175с.: ил.+Прил.(15с.: 

ил., карт.). 

 

 Этика 7 Программа по 

этике для 7-9 

классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида И.М. 

Бгажноковой – 

М: 

«Просвещение», 

2013, 

  

 Истори

я 

Отечес

тва 

7 Программа 

по истории 

для 5-9 

классов 

специальных 

(коррекционн

История России: 

учеб. для учащихся 7 

кл. специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 
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ых) 

образователь

ных 

учреждений 

VIII вида 

под.ред. В.В. 

Воронковой – 

М: «Владос», 

2009 

вида/ Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, 

Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина.- М.: 

Гуманит.изд.центр 

Владос, 2005. 

 Сельскохо

зяйственн

ый труд 

7 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида под 

редакцией 

В.В.Воронковой

» – М: «Владос», 

2009 

Учебник Е.А. 

Ковалева 

«Сельскохозяйственн

ый труд», 7 класс, 

Москва 
«Просвещение 

 

Методические 

рекомендации 5-9 кл. 

Технология.  

Сельскохозяйств

енный труд. 

А.Е.Ковалёва, Г.Г.Зак, 

М. «Просвещение» 2017г  

 Домоводс

тво 

7 «Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещение» - 

2013 г. Авторы 

программы: И. 

М. Бгажнокова 

  

 Физическа

я культура 

7 Программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

М.:»Просвещени

е» 2013г 

 авторская программа по 

физической культуре 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией (А. А. Дмитриев, 

И. Ю. Жуковин, С. И. 

Веневцев) для 5-9 классов. 

М.: «Просвещение» 2013 г.,в 

 Русский 

язык 

8 Программы 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образователь

ных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещени

е» - 2013 г. 

Авторы 

программы: 

И. М. 

Бгажнокова, 

Русский язык. 8 

класс: учеб. для 

спец.(коррекц.) 

образоват.учрежде

ний VIII вида 

/Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская.-

9-е изд.-

М.:Просвещение, 

2016. 
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 Чтение 8 «Программы 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образователь

ных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещени

е» - 2013 г. 

Авторы 

программы: 

И. М. 

Бгажнокова 

Чтение. 8 класс: 

учеб.для 

общеобразоват.орган

изаций, реализующих 

адапт.основные 

общеобразоват.прогр

аммы/авт.-сост. 

З.Ф.Малышева.-11-е 

изд..-

М.:Просвещение, 

2016. 

 

 Геогра

фия 

8 Программ 

для 5-9 

классов 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образователь

ных 

учреждений 

VIII видав 2 

Сб./ Под.ред. 

В.В. 

Воронковой – 

М: 

Гуманит.изд.

центр«Владо

с», 2009 

Начальный курс 

физической 

географии 8кл..: учеб. 

для спец.(коррекц.) 

образоват. 

учреждений VIII 

вида/ Т.М. Лифанова, 

Е.Н.Соломина - М.: 

Просвещение, 2017 

 

 История 

Отечества 

8 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида», М, 

«Просвещение» - 

2013 г. Авторы 

программы: И. 

М. Бгажнокова 

1.Учебник « Мир 

истории» 

И.М.Бгажникова. 

Специальная(коррекц

ионная) 

общеобразовательная 

школа 8 вид 

.М.Просвещение 2018 

г.. 

 

Методические 

рекомендации для 

общеобразовательных 

организаций, реализующие 

адоптированные основные 

общеобразовательные 

программы по истории: 

«Мир истории», «История 

Отечества» для 6-9 классов. 

Москва «Просвещение» 

2019 г. 

 Математи

ка 

8 Програама для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII 

вида под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой, 

М.: 

«Просвещение» 

2013г. 

Математика. 8 класс: 

учеб.для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII / 

В.В. Эк.-12 изд. М. 

Просвещение, 2016. 

Программа по 

математике специальн 

ых (коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

(М.Н. Перова, Б.Б. 

Горскин, А.П. Антропов, 

М.Б. Ульянцева) для 5-9 

классов, М.: 

«Просвещение» 2013г.,   
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 Естест

вознан

ие 

8 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида» под 

редакцией И. М. 

Бгажноковой , 

М, 

«Просвещение» - 

2013 г 

А.И.Никишов, 

А.В.Теремов. 

Биология Животные 8 

класс. Учебник для 

специальных      

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

7-е издание М. 

«Просвещение»2009 

 

 Этика 8 Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

под редакцией 

И.М.Бгажноково

й. М.: 

Просвещение, 

2013 

 Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII вида. 

Автор: Н.Б. Матвеева  -

М.:Просвещение, 2010 

 год. 

 Домоводс

тво 

8 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида» под 

редакцией И. М. 

Бгажноковой , 

М, 

«Просвещение» - 

2013 г 

  

 Профильн

ый труд 

 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

», М, 

издательство 

«Владос», 2009 г 

Учебник Е.А.  

Ковалева 

«Сельскохозяйственн

ый труд», 8 класс, 

Москва 

«Просвещение»   

2015 г.   

 

Методические 

рекомендации 5-9 кл. 

Технология.  

Сельскохозяйств

енный 

труд.А.Е.Ковалёва, 

Г.Г.Зак, М. 

«Просвещение» 2017г    

 Физическа

я культура 

8 программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

М.:»Просвещени

  



514 

 

е» 2013г 

 Математи

ка 

9 Программа для 

5-9 классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений VIII 

вида, под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой, 

М.: 

"Просвещение", 

2013г.; 

Учебник 

«Математика» 9класс 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида/ Г.М. Капустина, 

М.Н.Перова, Москва 

«Просвещение», 

2006г 

Программа по 

математике специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

(М.Н. Перова, Б.Б. 

Горскин, А.П. Антропов, 

М.Б. Ульянцева) для 5-9 

классов, М.: 

«Просвещение» 2013г. 

Методика 

преподавания 

математики в 

специальной 

(коррекционной) школе 

VIII вида: Учеб, для 

студ. дефект, фак. 

педвузов. — 4-е изд., 

перераб. — М.: Гуманит. 

изд. ' центр ВЛАДОС, 

2013 

 Этика 9 программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

под редакцией 

И.М.Бгажноково

й. М.: 

Просвещение, 

2013 г 

 Этика. Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Автор: Н.Б. Матвеева  - 

М.:Просвещение, 2010 

 год. 

 Естествоз

нанние 

9 Программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII 

вида под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой, 

М.: 

«Просвещение» 

2013г 

Е.Н.Соломина, Т.В. 

Швырёва Биология  

« 

Человек»- М: 

Просвещение,2013

год 

 

 История 

Отечества 

9 Методические 

рекомендации 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовател

.Учебник « История 

Отечества» 9 класс 

И.М.Бгажникова. 

Специальная(коррекц

ионная) 

общеобразовательная 

школа 8 вид 

.М.Просвещение 2019 

г.. 

Методические 

рекомендации для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующие 

адоптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы по истории: 

«Мир истории», 
«История Отечества» 
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ьные программы 

по истории: 

«Мир истории», 

«История 

Отечества» для 

6-9 классов. 

Москва 

«Просвещение» 

2019 г. 

для 6-9 классов. Москва 

«Просвещение» 2019 г. 

 Профильн

ый труд 

 Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 

вида под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

», М, 

издательство 

«Владос», 2009 г 

Технология. 

Сельскохозяйственны

й труд: 9 класс: 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида/Е. А. Ковалёва. 

— М.: Просвещение, 

2012. 

 

Методические 

рекомендации 5-9 кл. 

Технология.  

Сельскохозяйственный 

труд. А.Е.Ковалёва, 

Г.Г.Зак, М. 

«Просвещение» 2017г    

 Физическа

я культура 

 Программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII 

вида под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой, 

М.: 

«Просвещение» 

2013г 

  

 

 

Контроль состояния системы условий 

   Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в 

ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).   

  Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№

 

п/

Целевой 

ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 
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п 

1 Наличие 

локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности основной 

школы в соответствии с АООП; 

- правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

2 Наличие 

учебного плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

- реализация плана ВШК. 

- реализация планов работы предметных 

кафедр; 

 

3 Наличие 

педагогов, способных 

реализовать АООП (по 

квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров 

для работы; 

- повышение квалификации 

педагогических работников; 

- аттестация педагогических 

работников; 

- мониторинг профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

4 Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе 

- приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

- реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации 

образовательного пространства; 

- качественная организация работы 

официального сайта. 
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5 Наличие баланса 

между внешней и 

внутренней оценкой 

(самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом 

- реализация плана ВШК 

- эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных достижений 

учащихся; 

-соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами. 

 

6 Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

АООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне 

- приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных ресурсов; 

- аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников; 

 

7 Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием 

- эффективное распределение средств 

субвенции; 

- привлечение внебюджетных средств, в 

том числе за счет реализации платных 

образовательных услуг. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1) 

Напр

авления 

мероприяти

й 

Мероприятия С

роки 

От

ветствен

ный 

Пла

нируемый 

результат 
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Орга

низационно

е и 

нормативно

е 

обеспечение 

ФГОС ОВЗ 

Цель: организационное и нормативное обеспечение 

ФГОС ОВЗ 

Приведение 

нормативной 

правовой базы школы 

с учетом изменений, 

принятых на 

региональном и 

федеральном уровне, 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Нор

мативно-

правовое 

сопровожде

ние 

образовател

ьного 

процесса 

ФГОС ОВЗ 

Внесение 

изменений 

в 

отчетность 

школы 

Разработка 

годового 

календарного 

учебного графика, 

плана внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей, 

положения об 

организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

АООП. 

М

ай- 

август 

ежегодн

о 

Ра

бочая 

группа, 

учителя 

предметн

ики 

Прое

ктирование 

пед. 

процесса 

школы с 

учетом 

требований 

ФГОС ОВЗ 

и 

выявленны

х недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный 

год 

а

прель – 

май 

ежегодн

о 

За

м.директо

ра по УВР 

Спис

ок ПМО 

Разработка 

учебного плана 

школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований и 

социального запроса 

родителей 

обучающихся 

М

ай-

август 

ежегодн

о 

За

м.директо

ра по УВР 

Утве

ржденный 

учебный 

план 
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Корректировка 

основной 

образовательной 

программы 

М

ай 

Ра

бочая 

группа, 

директор 

Скор

ректирован

а 

адаптирова

нная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

Организация и 

проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению 

изменений внесенных 

в образовательную 

программу 

М

ай 

ди

ректор 

Реше

ние об 

утверждени

и или 

доработке 

АООП 

Утверждение 

АООП   школы на 

заседании 

Педагогического 

совета 

а

вгуст 

ди

ректор 

Прот

окол 

Педагогиче

ского 

совета 

Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Ф

евраль-

Март 

ежегодн

о 

За

м.директо

ра, 

классные 

руководи

тели 

Фор

мирование 

запроса по 

использова

нию часов 

вариативно

й части 

учебного 

плана 

Анализ 

имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

М

арт – 

май 

ежегодн

о 

ад

министра

ция 

Оцен

ка ОУ 

школы с 

учѐтом 

требований 

ФГОС ОВЗ 

 Комплектовани

е библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

Федеральным 

п

остоянн

о 

Зав

. 

библиоте

кой 

Нали

чие 

утвержденн

ого списка 

учебников 

для 
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перечнем учебников реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Формирова

ние заявки 

на 

обеспечени

е 

общеобразо

вательной 

организаци

и 

учебниками 

в 

соответстви

и с 

федеральны

м перечнем. 

Формирование 

плана ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

ОВЗ 

А

вгуст-

сентябрь 

ежегодн

о 

За

м.директо

ра по УВР 

Конт

роль 

соответстви

я 

запланиров

анному 

результату 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов освоения 

АООП 

В 

течение 

года 

За

м.директо

ра по 

УВР, 

рабочая 

группа 

Анал

итические 

справки, 

материалы 

мониторинг

а 

Цель: обеспечение управленческой и методической 

подготовки педагогических работников школы к реализации 

ФГОС ОВЗ 

Мето

дическое 

сопровожде

ние ФГОС 

ОВЗ 

Разработка плана методической работы с мероприятиями по 

сопровождению ФГОС НОО 

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки учителей 

по вопросам 

реализации АООП 

В 

течение 

года 

За

м.директо

ра по УВР 

 

Обобщение 

опыта педагогов 

В 

течение 

года 

За

м.директо

ра по 

УВР, 

учителя 

Твор

ческий 

отчет 

учителей, 

формирова

ние банка 

методическ

их 

разработок 
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педагогов 

 Организация 

работы по психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС 

ОВЗ 

В 

течение 

года 

ПП

к 

Обес

печение 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

Участие в 

работе МО учителей – 

начальных классов, 

представление 

достижений учителей 

В 

течение 

года 

Уч

ителя 

Обм

ен опытом, 

распростра

нение 

эффективно

го опыта 

работы 

Организация 

семинаров по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

В 

течение 

года 

Ру

ководител

ь МО 

Обм

ен опытом, 

распростра

нение 

эффективно

го опыта 

работы 

Определение 

объѐма расходов, 

необходимых для 

реализации АООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

А

вгуст, 

январь 

ежегодн

о 

ди

ректор 

План 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельност

и 

Фина

нсовое 

обеспечение 

ФГОС 

Разработка 

локальных актов 

(внесение изменений 

в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

П

о мере 

необход

имости 

ди

ректор 

Прик

азы по 

стимулиру

ющему 

фонду 

Цель: создание условий для обеспечения готовности 

участников эксперимента к переходу на ФГОС ОВЗ 

Кадр

овое 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 
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обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Формирование 

заявки на участие в 

курсах повышения 

квалификации 

В 

течение 

года 

За

м.директо

ра по УВР 

План 

повышения 

квалификац

ии 

Участие 

педагогов в работе 

проблемных 

семинаров, вебинаров 

по вопросам ФГОС 

ОВЗ 

В 

течение 

года 

За

м.директо

ра по УВР 

Пов

ышение 

квалификац

ии 

педагогичес

ких 

работников 

Цель: обеспечение условий для развития 

информационно-образовательной среды школы (ИОС), 

способствующей реализации информационно-методических 

условий ФГОС ОВЗ 

Инфо

рмационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Организация разъяснительной работы среди педагогической 

и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его 

актуальности для образования. 

Публикация 

АООП, нормативных 

документов на сайте 

МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ№1» 

и

юнь 

Ди

ректор, 

ответстве

нный за 

сайт 

Инфо

рмирование 

общественн

ости о 

реализации 

и 

результатах 

ФГОС ОВЗ 

Информирован

ие родителей 

обучающихся о 

результатах ФГОС 

ОВЗ в МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ№1» через 

школьный сайт, 

проведение 

родительских 

собраний 

в 

течение 

года 

Ад

министра

ция, 

ответстве

нный за 

сайт 

Инфо

рмирование 

общественн

ости о 

реализации 

и 

результатах 

ФГОС ОВЗ 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» 

(включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В 

течение 

года 

За

м.директо

ра по 

УВР, кл 

рук 

Опер

ативный 

доступ к 

информации 

для 

различных 

категорий 

пользовател

ей 
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 Обеспечение 

публичной отчѐтности 

МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ№1» о 

реализации и 

результатах ФГОС 

ОВЗ 

И

юнь 

ди

ректор 

Инфо

рмирование 

общественн

ости о 

реализации 

и 

результатах 

ФГОС ОВЗ 

Цель: выявление эффективных механизмов развития 

материально-технических условий и приведения их в 

соответствие требования ФГОС ОВЗ 

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

А

прель 

ежегодн

о 

Ру

ководител

ь МС 

план

ирование 

работы по 

развитию 

материальн

о-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Мате

риально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Мониторинг эффективности использования оборудования в 

школе при реализации ФГОС ОВЗ 

Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации АООП   

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

М

арт- май 

ежегодн

о 

ад

министра

ция 

Прив

едение в 

соответстви

е 

материальн

о-

технической 

базы 

реализации 

АООП   с 

требования

ми ФГОС 

ОВЗ. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ№1» 

требованиям ФГОС 

ОВЗ 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Прив

едение в 

соответстви

е 

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий требованиям 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Прив

едение в 

соответстви

е 
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ФГОС ОВЗ 

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации АООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Прив

едение в 

соответстви

е 

 Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС ОВЗ 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Прив

едение в 

соответстви

е 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по 

предметам учебного 

плана 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Прив

едение в 

соответстви

е 

Наличие 

доступа МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ№1» к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Прив

едение в 

соответстви

е 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

п

остоянн

о 

ди

ректор 

Прив

едение в 

соответстви

е 
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Процедуру внутренней оценки условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляют все 

представители администрации, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по 

должности 

Период

ичность 

Нормативное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в 

год 

Финансовое 

обеспечение Стандарта 

Директор 1 раз в 

год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в 

год 

Кадровое 

обеспечение Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в 

год 

Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в 

год 

Материально-

техническое обеспечение 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР 

1 раз в 

год 
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